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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПЕРЕКРЕСТНОГО 
ДОПРОСА ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ

В. БАБУНЫЧ,
аспирант Львовского национального университета имени Ивана Франка

SUMMARY
The article presents the author's definition of cross-examination in criminal cases in the court considered the tactics of cross-

examination in accordance with the legal situation that is developing in its conduct and requirements of their application. Analyzes the 
criminal procedure legislation of Ukraine, the positions of domestic and foreign forensic scientists and protsessualistov and justified 
the conclusion that the participants in the cross-examination (defender, the public prosecutor) must constantly improve its tactical 
potential, to study tactics developed and established the practice of science. The recommendations for the use of tactics of cross-
examination in criminal cases in court.

Key words: cross-examination, tactic, judicial situation, the criminal case.
* * *

В статье приводится авторское определение перекрестного допроса при рассмотрении уголовных дел в суде, рассматри-
ваются тактические приемы перекрестного допроса в соответствии с судебными ситуациями, которые складываются при его 
проведении и требования их применения. Анализируется уголовно-процессуальное законодательство Украины, позиции от-
ечественных и зарубежных ученых-криминалистов и процессуалистов, а также обосновывается вывод о том, что участники 
перекрестного допроса (защитник, государственный обвинитель) должны постоянно совершенствовать свой тактический 
потенциал, изучать тактические приемы, разрабатываемые наукой и наработанные практикой. Предложены рекомендации по 
использованию тактических приемов перекрестного допроса при рассмотрении уголовных дел в суде.

Ключевые слова: перекрестный допрос, тактический прием, судебная ситуация, уголовное дело.

В настоящее время участники уго-
ловного процесса во время про-

ведения перекрестного допроса в суде 
руководствуются ч.7 ст.352 Уголовным 
процессуальным кодексом Украины, а 
также общими положениями, установ-
ленными в процессуальном законода-
тельстве, что касаются проведения су-
дебного допроса в целом. Перекрестному 
допросу в Украине до принятия нового 
УПК Украины (2012 г.) исследователи 
не уделяли особого внимания, хотя такой 
является эффективным средством для 
выяснения истинных обстоятельств дела. 
Отсутствуют отечественные работы по 
разработке тактических приемов прове-
дения перекрестного допроса во время 
рассмотрения уголовных дел в суде.

Актуальность темы исследования. 
Судебная реформа в Украине осущест-
вляется в направлении освобождения 
суда от выполнения функции обвине-
ния. Суд должен выслушать доводы со-
ревнующихся сторон (государственного 
обвинения и защиты) о доказанности 
обвинения, проверить имеющиеся в деле 
доказательства. Конституция Украины, 
как принципы судопроизводства, объяв-
ляет равенство всех участников процесса 
перед законом и судом, состязательность 
сторон и свободу в предоставлении суду 
своих доказательств. С учетом этого кон-
ституционного положения качественно 
меняется и тактика осуществления таких 
судебных действий, как допрос (пере-
крестный допрос) и др.

Фундаментальной основой для дан-
ного научного исследования стали труды 
таких отечественных ученых, как Ю. П. 
Аленин, В. Д. Басай, В. П. Бахин, П. Д. 
Биленчук, В. К. Весельский, Т. В. Варфо-
ломеева, В. И. Галаган, В. И. Гончаренко, 
В. А. Журавль, В. С. Зеленецкий, А. В. 
Ищенко, Н. С. Карпов, Н. И. Клименко, 
И. И. Когутич, А. Н. Колесниченко И. И. 
Котюк, В. Е. Коновалова, Н. В. Костиц-
кий, В. С. Кузьмичев, В. К. Лисиченко, 
В. Г. Лукашевич, Е. Д. Лукянчиков, В. Т. 
Нор, М. А. Погорецкий, М. В. Салтевсь-
кий, М. Я. Сегай, В. В. Тищенко, Л. Д. 
Удалова, К. О. Чаплинский, В. Ю. Ше-
питько, М. Е. Шумило и другие.

Кроме того, использованы и отдель-
ные научные наработки и зарубежных 
ученых, в частности А. С. Александрова, 
Л. Е. Ароцкера, Р. С. Белкина, Ф. Бейли, 
Р. Гарриса, С. П. Гришина, Ф. Л. Велма-
на, А. М. Васильева, Л. Я.Драпкина , А. 
В. Дулова , А. А. Ершова , Л. М. Карнее-
вой, Н. И. Порубова, А. Р. Ратинова , М. 
С. Строговича, Д. Спенса, С. Ю. Якуши-
на и др.

Несмотря на это, в настоящее вре-
мя в Украине практически нет ни одной 
монографической работы по тактике 
проведения перекрестного допроса при 
рассмотрении уголовных дел в суде.

В связи с указанным, актуальность 
данной темы исследования вызвана от-
сутствием методических рекомендаций 
практическим работникам по использо-
ванию возможностей тактических при-

Постановка проблемы. Перекрестный допрос - это один из 
видов судебного допроса, проводимого по особым правилам, который 
должен ограничиваться выясненными во время прямого допроса 
обстоятельствами или касаться вопросов достоверности показаний 
и может быть проведенным только участниками процесса, которые 
согласно закону имеют право инициирования судебного допроса, а интерес 
которых отличается от интереса лица, который провел прямой допрос 
[1, с. 325]. Это средство проверки доказательств при рассмотрении 
уголовных дел в суде, которое является незаменимым в условиях 
состязательного судопроизводства. Следует также отметить, что в 
настоящее время данный допрос не получил пока соответствующего 
признания и развития в отечественной судебной культуре. Поэтому и 
вызывает немалый интерес и активные дискуссии в научной литературе и 
в судебном производстве, поскольку является непредсказуемым, логически 
и психологически сложным и требует высокого профессионализма и от 
стороны обвинения, и от стороны защиты.
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емов проведения перекрестного допро-
са во время рассмотрения уголовных 
дел в суде.

Целью и задачей статьи является 
освещение результатов исследований, 
которые касаются особенностей такти-
ческих приемов проведения перекрест-
ного допроса во время рассмотрения 
уголовных дел в суде, и разработанных 
научных рекомендаций и предложений 
их проведения в соответствии с типич-
ными судебными ситуациями.

Изложение основного материала. 
Центральное место в криминалистиче-
ской тактике занимает понятие «такти-
ческий прием» - рациональный и эффек-
тивный способ действия или поведение 
при собирании, исследовании, оценке и 
использовании доказательств [2].

Правомерность применения тактиче-
ских приемов определяется не только эф-
фективностью, под которой понимается 
достижение возможного результата со-
гласно затрате сил, времени, средств, но 
и применение в соответствии с задачами 
расследования или судебного рассмотре-
ния дела.

Как показало исследование, тактиче-
ские приемы перекрестного допроса во 
время рассмотрения уголовных дел в суде 
должны отвечать таким требованиям:

1. Недопустимость незаконного дав-
ления на лицо, в отношении которого 
используется тактический прием (согла-
силось 100 % прокуроров, 100 % защит-
ников).

Это означает, что тактические прие-
мы должны применяться в соответствии 
с требованиями УПК Украины. Напри-
мер, запрещается в ходе уголовного 
производства подвергать лицо пыткам, 
жестокому бесчеловечному или унижа-
ющему его достоинство обращению или 
наказанию, прибегать к угрозам приме-
нения такого поведения, содержать чело-
века в унизительных условиях, принуж-
дать к действиям, которые унижают его 
достоинство [3, 4].

2. Соответствие принципам морали, 
требованиям профессиональной этики 
(согласилось 100 % прокуроров, 100 % 
защитников).

Не соответствуют задачам судебно-
го следствия обман, невыполнение обе-
щаний, использование отрицательных 
качеств личности допрашиваемого и т.д.

3. Научная обоснованность (согласи-
лось 100 % прокуроров, 100 % защитни-

ков). Тактические приемы перекрестного 
допроса во время рассмотрения уголов-
ных дел в суде должны базироваться 
на использовании новейших наработок 
логики, психологии, педагогики и быть 
проверены судебной практикой.

4. Логичность (согласилось 100 % 
прокуроров, 100 % защитников). Такти-
ческие приемы должны служить единой 
цели и быть связаны между собой.

5. Экономичность и эффективность 
(согласилось 100 % прокуроров, 100 % 
защитников) . Только тщательное пла-
нирование и организованность, когда 
все детали будущего перекрестного до-
проса тщательно продуманы, позволят 
добиться положительных результатов 
при экономии времени и других такти-
ческих средств.

6. Возможность выбора тактического 
приема и практическая обоснованность 
его использования (согласилось 100 % 
прокуроров, 100 % защитников). Допра-
шивающий должен творчески подходить 
к выбору тактических приемов пере-
крестного допроса во время рассмотре-
ния уголовных дел в суде и иметь возмож-
ность замены другими в зависимости от 
обстоятельств, сложившихся по делу.

Вышеупомянутое еще раз подтверж-
дает то, что перекрестный допрос явля-
ется одним из сложнейших процессуаль-
ных действий. Это обусловлено тем, что 
в психологически напряженных услови-
ях гласного и состязательного судебного 
производства, в относительно коротких 
временных рамках, допрашивающий 
должен успеть войти в психологический 
контакт с допрашиваемым, задать вопро-
сы и получить на них исчерпывающие 
и правдивые ответы. Кроме того, имели 
место случаи, когда допрашивающий 
сталкивается с добросовестным заблуж-
дением допрашиваемого, которое необ-
ходимо было преодолеть, а в конфликт-
ной ситуации судебного разбирательства 
выявить искажения и ложь в показаниях 
допрашиваемого. А это, как показало 
исследование, невозможно реализовать 
без соответствующей тактической под-
готовки, разработанной криминалисти-
кой, в основном, в отношении допроса 
на стадии досудебного следствия. Целе-
сообразен, как показали опрошенные ре-
спонденты, ситуационный подход к вы-
бору тех или иных тактических приемов 
ведения перекрестного допроса во время 
рассмотрения уголовных дел в суде.

В частности, среди ученых-крими-
налистов и процессуалистов отсутствует 
единое мнение по поводу понятия судеб-
ной ситуации, которое в настоящее вре-
мя стало предметом широкого обсужде-
ния как одной из центральных научных 
категорий, с которой связано дальнейшее 
развитие предмета криминалистики [5-
8]. Рассмотрим некоторые из них.

Так, одним из первых исследовате-
лей судебного следствия с позиции си-
туационного подхода был В. К. Гавло, 
который, подчеркивая объективный ха-
рактер судебно-следственной ситуации, 
определил ее как обстановку, сложив-
шуюся в ходе судебного следствия, ко-
торая характеризуется наличием у суда 
доказательств события преступления и 
лица, его совершившего, условиями и 
обстоятельствами, в которых эти доказа-
тельства исследуются и добываются но-
вые, характеризующие состояние и пер-
спективу судебного следствия с целью 
установления истины по делу [ 9, с. 69].

По мнению В. В. Конина, судебная 
ситуация - это индивидуальная информа-
ционная модель, в которой отсутствует 
жесткая конструкция и которая способна 
к изменениям [10 , с . 201] .

Несколько иная позиция С. Э. Во-
ронина, для которого судебная ситуация 
- это умственная деятельность судьи, 
которая протекает в узком информа-
ционном поле, ограниченном, с одной 
стороны, материалами досудебного рас-
следования, с другой - жестко регламен-
тированной уголовно-процессуальной 
процедуре исследования доказательств 
и принятия решений по делу [11, с . 36].

Как показало изучение криминали-
стических литературных источников, в 
последнее время отечественными и за-
рубежными учеными предпринимаются 
попытки объединить уголовно-процес-
суальные и криминалистические аспек-
ты понятия судебной ситуации.

По этому поводу, представляет инте-
рес позиция Д. В. Кима, который ситуа-
цию судебного следствия определил как 
сложную динамическую систему инфор-
мационного характера, складывающую-
ся в ходе судебного следствия, которая 
отражает его состояние и перспективу по 
уголовному делу и характеризуется на-
личием у суда установленных в процессе 
досудебного расследования и судебного 
следствия доказательств, а также усло-
виями и обстоятельствами, в которых 
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эти доказательства исследуются, уста-
навливаются и добываются новые [12, с 
. 159-160 ] .

Также заслуживает внимания и лич-
ный опыт Н.П. Кирилловой, которая на 
монографическом уровне показала так-
тические аспекты профессиональных 
функций участников уголовного произ-
водства (государственного обвинителя и 
защитника) с позиции ситуативного под-
хода, осуществила типизацию судебных 
ситуаций и отметила пути их решения . 
Интересна и авторская классификация 
судебных ситуаций и алгоритмы их ре-
шения с позиции профессионального 
судьи, государственного обвинителя и 
адвоката-защитника [13, с . 195-220 ] .

Исследование показало, что тактиче-
ские приемы, которые использовались во 
время перекрестного допроса во время 
рассмотрения уголовных дел в суде раз-
нообразны как и судебная практика. По-
этому их необходимо классифицировать с 
учетом конфликтной или бесконфликтной 
[14] судебных ситуаций, что позволит из-
учить механизм их воздействия на допра-
шиваемого и эффективность применения. 
Это будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию существующих и 
созданию новых тактических приемов, 
окажет практическую помощь защитни-
кам и прокурорам в овладении ими.

Исследование также показало, что в 
процессе перекрестного допроса во вре-
мя рассмотрения уголовных дел в суде 
в 27 % уголовных дел (Украина) имела 
место бесконфликтная ситуация, которая 
была следствием наличия в материалах 
дела достаточных данных, свидетель-
ствующих о причастности обвиняемого 
к совершенному преступлению, призна-
ние им своей вины, пассивного участия 
допрашиваемых, особенно свидетелей, 
которых, как правило, или не интересова-
ла дальнейшая судьба обвиняемого, или 
которые отчаялись в его исправлении.

В таких случаях допрашивающие 
применяли тактические приемы психо-
эмоционального воздействия на допра-
шиваемого.

Как показало исследование, чтобы 
получить исчерпывающую информа-
цию, которая хранится в коре головного 
мозга, допрашивающим следует исполь-
зовать тактические приемы, основанные 
на создании свободных ассоциаций, 
позволяющих допрашиваемому вновь 
пережить событие, которое имеет зна-

чение для дела, и тем самым увеличить 
возможность человека описать во время 
судебного рассмотрения дела места, лю-
дей и т.д. 

В частности, хорошо зарекомендова-
ли себя такие тактические приемы:

- постановка допрашиваемому во-
просов, расчленяющих событие на со-
ставные части (отметили 88 % прокуро-
ров , 97 % защитников);

- постановка допрашиваемому во-
просов, связанных с какими-либо собы-
тиями в жизни допрашиваемого (отмети-
ли 87 % прокуроров , 100 % защитников);

- демонстрация предметов, видео, 
рисунков, фотоснимков, которые имеют 
отношение к фактам, о которых сообща-
ет допрашиваемый (отметили 100 % про-
куроров, 100 % защитников);

- детализация, уточнение, сравнение, 
аналогия, сопоставление, использование 
образного мышления, постановка напо-
минающих (дополнительных) вопросов 
и т.п. (отметили 100 % прокуроров , 100 
% защитников);

- контроль реакции допрашиваемых 
и эмоций допрашивающих (отметили 
100 % прокуроров, 100 % защитников);

- выбор темпа перекрестного допро-
са (отметили 100 % прокуроров, 100 % 
защитников) .

Указанные тактические приемы по-
могали допрашиваемым полностью вос-
создать картину преступления. При этом 
следует учитывать личность допрашива-
емого и своеобразие забытого материала. 
Допрашивающий должен адаптировать 
свою тактику перекрестного допроса к 
личности допрашиваемого, учитывая 
при этом тип личности (уязвимый, им-
пульсивный, эмоционально нестабиль-
ный непостоянный человек или человек 
рациональный, серьезный, склонный 
контролировать ситуацию, подумать и 
взвесить все прежде чем говорить). 

Учитывая вышесказанное, проводя 
перекрестный допрос при рассмотрении 
уголовных дел в суде, допрашивающему 
следует определиться, какую позицию 
он будет занимать во время проведения 
перекрестного допроса по отношению 
к допрашиваемому : на равных, предпо-
чтение или подчинения.

В 72% уголовных дел во время пере-
крестного допроса имела место кон-
фликтная ситуация, во время которой до-
прашиваемые давали ложные показания. 
Опрошенные респонденты отметили и 

особенности поведения допрашиваемых, 
которые служили основанием выдвиже-
ния версий об их неискренности: внешне 
поведенческие признаки (покраснение 
или бледность лица, потливость, длин-
ные паузы, замедление речи, дрожание 
рук и пр.); ярко выраженная категорич-
ность суждений; автоматизм в изложе-
нии показаний, отсутствие сомнений, 
упоминаний и т.п.; чрезмерно детализи-
рованные показания о несущественных 
обстоятельств дела; проявление проин-
формованности о фактах, восприятие ко-
торых допрашиваемый отрицал; сокры-
тие осведомленности о фактах, которые 
по данным допрашивающего допраши-
ваемому хорошо известны.

Поэтому данная ситуация требовала 
психологической подготовки допраши-
вающего к проведению перекрестного 
допроса. А именно:

- диагностику конфликтной ситуа-
ции перекрестного допроса, психологи-
ческий анализ формы психологической 
защиты допрашиваемого (отметили 100 
% опрошенных защитников и 100 % про-
куроров);

- психологический анализ и оценка 
отношения допрашиваемого к событию 
преступления, его последствий (отмети-
ли 100 % опрошенных защитников и 100 
% прокуроров);

- психологический анализ и оценку 
основных личностных характеристик: об-
щей и социальной направленности, ори-
ентации, установок, мотивов, взглядов, 
убеждений (отметили 100 % опрошенных 
защитников и 100 % прокуроров);

- выбор линии поведения, коммуни-
кативной позиции, средств и методов 
психологического воздействия, нейтра-
лизации психологического противодей-
ствия (отметили 100 % опрошенных за-
щитников и 100 % прокуроров);

- анализ и оценка невербальных ре-
акций во время диалоговой формы пере-
крестного допроса (отметили 100 % 
опрошенных защитников и 100 % про-
куроров);

- использование специальных психо-
логических приемов для диагностики и 
преодоления лжи, попыток ввести в за-
блуждение (отметили 96 % опрошенных 
защитников и 100 % прокуроров);

- применение тактико-психологиче-
ских приемов и методов предъявления 
доказательств ( отметили 100 % опрошен-
ных защитников и 100 % прокуроров).
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Диагностика конфликтной ситуации 
перекрестного допроса, психологиче-
ский анализ формы психологической за-
щиты допрашиваемого имеют большое 
значение для выбора стратегии пере-
крестного допроса.

В этих случаях допрашивающими 
юристами (защитниками, прокурорами) 
применялись тактические приемы (тех-
ники) защиты и контроля [15], которые 
имеют большое значение, поскольку в их 
основе лежат такие основные качества 
юристов (защитников, прокуроров), как 
осторожность и осмотрительность. 

Среди них респонденты назвали: 
- быструю реакцию допрашивающе-

го на попытки оппонента вмешаться в 
перекрестный допрос (отметили 100% 
опрошенных защитников и 100% про-
куроров); 

- недопущение встречных вопросов 
допрашиваемого (отметили 100% опро-
шенных защитников и 100% прокуро-
ров); 

- минимизации риска негативных 
последствий перекрестного допроса 
для допрашивающего (отметили 100% 
опрошенных защитников и 100% про-
куроров); 

- избежание споров с допрашивае-
мым и судьей (отметили 100% опрошен-
ных защитников и 100% прокуроров); 

- использование перерыва перекрест-
ного допроса (защитнику - для коллеги-
ального обсуждения спорной ситуации 
с доверителем, прокурору - просмотр 
записей, определения по предъявлению 
доказательств и т.п.) (отметили 100% 
опрошенных защитников и 100% про-
куроров); 

- своевременное окончание пере-
крестного допроса (отметили 100% 
опрошенных защитников и 100% про-
куроров). 

Тактические приемы контроля до-
прашиваемого в конфликтной ситуации 
во время проведения перекрестного 
допроса при рассмотрении уголовных 
дел в суде, как показали респонденты, 
заключались в контроле процесса пере-
крестного допроса: его предмета и гра-
ниц, вопросов, которые ставились допра-
шиваемому т.п. Респонденты назвали:

- демонстрацию осведомленности 
допрашивающего о фактах, являющих-
ся предметом перекрестного допроса ( 
отметили 100 % прокуроров, 100 % за-
щитников;)

- детализацияю показаний допра-
шиваемого ( отметили 100 % прокуро-
ров,100 % защитников;)

- предметный и хронологический 
подход к постановке вопросов допраши-
ваемому (отметили 100 % прокуроров , 
100 % защитников);

- допущение легенды (отметили 100 
% прокуроров , 36 % защитников )

- демонстрацию доказательств (от-
метили 100 % прокуроров, 100 % защит-
ников).

Как показало исследование, данные 
тактические приемы, в основном, приме-
нялись для перекрестного допроса в тех 
случаях, когда допрашиваемые пытались 
давать ложные показания. 

Выводы. Подводя итог рассмотре-
нию тактических приемов перекрестно-
го допроса во время рассмотрения уго-
ловных дел в суде, следует отметить, что 
допрашивающие (защитник, государ-
ственный обвинитель) должны постоян-
но совершенствовать свой тактический 
потенциал, изучать тактические приемы, 
разрабатываемые наукой и наработан-
ные практикой.

Говоря о значимости перекрест-
ного допроса в правовой культуре со-
стязательного судопроизводства, без 
преувеличения можно сказать, что он 
служит одной из фундаментальных 
гарантий прав и свобод человека . В 
соответствии с подпунктом " d " п. 3 
ст. 6 Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод ( 
04.11.1950 г.) каждый обвиняемый в со-
вершении преступления, как минимум, 
имеет право допрашивать свидетелей 
или право на то, чтобы эти свидетели 
были допрошены.
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ПОНЯТИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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соискатель кафедры управления, административного права и процесса и административной деятельности

Национального университета государственной налоговой службы Украины

SUMMARY
In the article the theoretical research of issue of determination of the concept licensing certain types of economic activity is made 

based on the analysis of legislation and legal literature. It is proposed a comprehensive review of the concepts "licensing" as activities 
of entitled bodies, the system of legal relations, legal regime and legal institution. Formulated the author's definitions of the relevant 
concepts, as well as features of licensing legal relations. On the basis of the general theoretical model of the legal regime cleared up 
the administrative legal regime of licensing and its elements.

Key words: licensing, the concept of licensing, licensing of economic activities, licensing legal relations, the legal regime of 
licensing, license.

* * *
В статье на основании анализа законодательства и юридической литературы проводится анализ понятия лицензирования 

отдельных видов хозяйственной деятельности. Предлагается рассматривать понятие «лицензирование» в различных аспек-
тах: как деятельность уполномоченных органов, систему правоотношений, правовой режим и правовой институт. Сформули-
рованы авторские определения соответствующих понятий, а также общие и специфические признаки лицензионных право-
отношений. На основании общетеоретической модели правового режима раскрыты особенности административно-правого 
режима лицензирования и его элементы: особый механизм правового регулирования, который включает нормы лицензион-
ного права, юридические факты, лицензионные правоотношения, акты реализации прав и обязанностей, правоприменение; 
субъекты; объект; методы взаимодействия субъектов с объектами; гарантии исполнения лицензионного режима.

Ключевые слова: лицензирование, понятие лицензирования, лицензирование хозяйственной деятельности, лицензион-
ные правоотношения, правовой режим лицензирования, лицензия.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается 

отсутствием комплексного научного 
исследования понятия лицензирова-
ния отдельных видов хозяйственной 
деятельности во всех аспектах этого 
правового явления, которое предо-
ставило бы возможность в полном 
объеме охарактеризовать его и по-
нять сущность и правовую природу 
лицензирования.

Состояние исследования. В укра-
инской и зарубежной литературе во-
просу понятия лицензирования уде-
ляли внимание такие специалисты: 
А. Б. Багандов, Д. Н. Бахрах, Е. Е. Бе-

кирова, Т. С. Васильева, А. В. Гущин, 
Ж. А. Ионова, О. В. Кашперский, А. 
Н. Олейник, И. Д. Пастух, Л. В. Ше-
стак и др. Данные научные изыскания 
послужили основой для дальнейшего 
исследования рассматриваемого во-
проса.

Целью и задачей статьи является 
анализ определений понятия лицензи-
рования в законодательстве и правовой 
доктрине, выявление причин их разли-
чий, а также формулировка собствен-
ного определения понятия лицензиро-
вания в различных его аспектах.

Изложение основного материа-
ла. Как в законодательстве и юриди-

ческой науке, так и в повседневной 
жизни и деятельности субъектов хо-
зяйствования понятие «лицензиро-
вание» является достаточно распро-
страненным и часто употребляемым. 
Вместе с тем ответ на вопрос, что 
такое лицензирование, далеко не оче-
виден. 

Этимологически слово «лицензи-
рование» происходит от латинского 
слова «licentia». В «Латинско-русском 
словаре» А. Петрученко «licentia» 
переводится как «вольность, свобода 
делать что угодно» [1, с. 364]. «Совре-
менный словарь иностранных слов» 
дает перевод слова «лицензия» как 
«право», «разрешение» [2, с . 345].

На сегодняшний день легальное 
определение понятий «лицензиро-
вание» и «лицензия» содержится в 
статье 1 Закона Украины «О лицензи-
ровании определенных видов хозяй-
ственной деятельности» [3].

Согласно этому Закону лицензиро-
вание - это выдача, переоформление и 
аннулирование лицензий, выдача ду-
бликатов лицензий, ведение лицензи-
онных дел и лицензионных реестров, 
контроль над соблюдением лицен-
зиатами лицензионных условий, вы-
дача распоряжений об устранении 
нарушений лицензионных условий, а 
также распоряжений об устранении 

Постановка проблемы. В современных условиях развития 
экономики Украины лицензирование хозяйственной деятельности 
имеет особое значение и является регулятором рыночного механизма. 
Одной из приоритетных задач, требующих решения на каждом этапе 
формирования социального правового государства, является обеспечение 
надлежащего функционирования механизма лицензирования и 
урегулирования отношений, возникающих в процессе осуществления 
субъектом хозяйствования лицензированной деятельности. Система 
лицензирования в Украине, как и в других постсоветских государствах, 
все еще находится в процессе становления, и этот процесс идет 
достаточно сложно и противоречиво. Для обеспечения надлежащего 
и стабильного правового регулирования лицензирования в первую 
очередь необходимо исследование понятия и сущности лицензирования 
отдельных видов хозяйственной деятельности с учетом изменения 
приоритетов и вектора государственного регулирования хозяйственной 
деятельности в процессе проведения административной реформы.
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нарушений законодательства в сфере 
лицензирования.

Из этого определения можно по-
нять, что Закон понимает лицензи-
рование как определенную деятель-
ность. Лицензия определяется как 
документ государственного образца, 
удостоверяющий право лицензиата на 
осуществление указанного в нем вида 
хозяйственной деятельности в тече-
ние определенного срока в случае его 
установления Кабинетом Министров 
Украины при условии выполнения ли-
цензионных условий.

Федеральный закон Российской 
Федерации «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» в статье 
3 определяет понятие лицензирования 
также как «деятельность лицензирую-
щих органов по предоставлению, пе-
реоформлению лицензий, продлению 
срока действия лицензий в случае, 
если ограничение срока действия ли-
цензий предусмотрено федеральными 
законами, осуществлению лицензион-
ного контроля, приостановлению, воз-
обновлению, прекращению действия 
и аннулированию лицензий, форми-
рованию и ведению реестра лицен-
зий, формированию государственного 
информационного ресурса, а также 
по предоставлению в установленном 
порядке информации по вопросам ли-
цензирования» [4].

Однако, анализируя научные ис-
точники, можно утверждать, что по-
нимание лицензирования только как 
деятельности, а лицензии - как доку-
мента, является неполным. Лицензия 
рассматривается в литературе также 
как разрешение и как право. Кроме 
лицензирования как деятельности 
уполномоченных органов возможно 
и необходимо рассматривать его как 
систему правоотношений, правовой 
режим и правовой институт.

В связи с тем, что разные ученые 
рассматривают понятие «лицензиро-
вание» в разных его значениях, в на-
учных источниках наблюдается раз-
розненность в его определениях. Так, 
в учебнике под редакцией Р. Б. Шиш-
ки закреплено, что под лицензирова-
нием следует понимать деятельность 
лицензионных органов по выдаче, 
переоформлении, аннулировании 
лицензий и осуществления других 
действий в сфере лицензирования [5, 

с.188]. В данном случае воспринима-
ется позиция законодателя о лицензи-
ровании как деятельности. 

Однако лицензирование не может 
сводиться и ограничиваться лишь дея-
тельностью государственных органов, 
ведь эта деятельность невозможна 
без правообразующего юридическо-
го факта - подачи заявления о выдаче 
лицензии субъектом хозяйствования, 
который намеревается осуществлять 
лицензируемый вид хозяйственной 
деятельности, в соответствующий ор-
ган лицензирования. Лицензирование 
всегда предполагает правоотношения, 
а точнее целый комплекс (систему) 
правоотношений, связанных с выда-
чей, переоформлением и аннулирова-
нием лицензий, выдачей дубликатов 
лицензий, ведением лицензионных 
дел и лицензионных реестров, кон-
тролем над соблюдением лицензиата-
ми лицензионных условий, выдачей 
распоряжений об устранении наруше-
ний лицензионных условий, а также 
распоряжений об устранении наруше-
ний законодательства в сфере лицен-
зирования.

Лицензирование как систему 
правоотношений рассматривает А. В. 
Гущин, который определяет лицензи-
онные правоотношения как волевые 
властные общественные отношения, 
урегулированные нормами админи-
стративного права, возникающие: 
во-первых, в сфере предоставления 
лицензий; во-вторых, в сфере пере-
оформления документов; в-третьих, в 
сфере приостановления и возобновле-
ния действия лицензий; в-четвертых, 
в сфере аннулировании лицензий; 
в-пятых, в сфере контроля органов ли-
цензирования за соблюдением лицен-
зиатами при осуществлении лицензи-
руемых видов деятельности соответ-
ствующих лицензионных требований 
и условий [6, с. 24].

Правоотношение в теории права 
определяется как индивидуализиро-
ванная общественная связь между 
лицами, возникающая на основе норм 
права и характеризующаяся наличи-
ем субъективных юридических прав 
и обязанностей и поддерживаемая 
(гарантированная) принудительной 
силой государства [7, с.82]. Правоот-
ношению присущи следующие при-
знаки:

1) возникает на основе норм права;
2) это связь между лицами через 

их субъективные юридические права 
и обязанности;

3) поддерживается (гарантирует-
ся) принудительной силой государ-
ства;

4) имеет индивидуализированный, 
определенный характер. 

Все эти общетеоретические при-
знаки присущи лицензионным право-
отношениям. 

Структура лицензионного право-
отношения также традиционная. Ли-
цензионное правоотношение имеет 
субъекты, объект, а также содержа-
ние. Юридическое содержание лицен-
зионного правоотношения составляет 
определенный круг корреспондирую-
щих друг другу прав и обязанностей 
субъектов и лицензирующих органов. 
Права и обязанности субъектов лицен-
зионного правоотношения конкретны 
и индивидуализированы. Одним из 
субъектов лицензионного правоотно-
шения всегда является властный субъ-
ект - орган государственной власти 
или орган местного самоуправления. 
Вторую группу составляют подвласт-
ные субъекты - субъекты хозяйствова-
ния. Объектом лицензионных право-
отношений является право на занятие 
конкретным видом деятельности, под-
лежащей лицензированию.

Таким образом, лицензионное 
правоотношение имеет все общие 
признаки правоотношения, но, кроме 
того, оно имеет и специфические при-
знаки.

1. Лицензионное правоотноше-
ния является правоотношение вла-
сти-подчинения, то есть его субъекты 
изначально неравноправные. Лицен-
зионный орган занимает позицию 
не только контролирующей, т.е. вы-
шестоящей инстанции, но и имеет 
право вмешательства в деятельность 
хозяйствующего субъекта с целью 
приведения его деятельности в соот-
ветствие с нормативно установленны-
ми лицензионными требованиями и 
условиями. 

2. Лицензионные правоотношения 
является существенным и необходи-
мым условием осуществления видов 
хозяйственной деятельности, подле-
жащих лицензированию в соответ-
ствии с действующим законодатель-
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ством. С этой позиции лицензионные 
правоотношения являются элементом 
легитимации субъектов хозяйствен-
ной деятельности. 

3. Из предыдущего признака сле-
дует также и то, что лицензионные 
правоотношения выступают элемен-
том механизма реализации права на 
предпринимательскую деятельность. 

4. Лицензионные правоотноше-
ния отличаются процедурным харак-
тером. 

5. Правоотношения, связанные с 
выдачей лицензии, всегда возникают 
исключительно по инициативе субъ-
екта хозяйствования. В лицензионные 
правоотношения субъект хозяйствова-
ния вступает добровольно. По заявле-
нию лицензиата также осуществляет-
ся переоформление и выдача дублика-
тов лицензий, может осуществляться 
аннулирование лицензий.

Итак, на основе анализа лицен-
зионных правоотношений можно 
предложить такое определение ли-
цензирования. Лицензирование - это 
система урегулированных нормами 
лицензионного права отношений, 
складывающихся между субъектами 
хозяйствования и органами государ-
ственной власти или местного само-
управления (реже - между органами 
государственной власти или местного 
самоуправления между собой) в связи 
с 1. выдачей, переоформлением, анну-
лированием или выдачей дубликатов 
лицензий; 2. ведением лицензионных 
дел и лицензионных реестров; 3. осу-
ществлением контроля над соблюде-
нием лицензиатами лицензионных 
условий и выдачей предписаний по 
устранению нарушений законодатель-
ства в сфере лицензирования.

 Наиболее полное представление о 
правовой природе лицензирования, на 
наш взгляд, можно получить при рас-
смотрении данного явления в рамках 
существующей в науке администра-
тивного права теории административ-
ных режимов. Лицензирование как 
административно-правовой режим 
или как отдельное направление адми-
нистративно-правового режима пред-
лагают рассматривать Д. Н. Бахрах [8, 
с. 263], А. Б. Багандов [9, с. 360], Л. 
В. Шестак [10, с.81], И. Д. Пастух [11, 
с.6], Т. С. Васильева [12, с.11], А. Н. 
Олейник [13, с. 15].

Известный советский теоре-
тик права С.С. Алексеев определя-
ет юридический режим как особую, 
целостную систему регулятивного 
воздействия, которая характеризуется 
специфическими приемами регулиро-
вания - особым порядком возникнове-
ния и формирования содержания прав 
и обязанностей, их осуществления, 
спецификой санкций, способов их 
реализации, а также действием еди-
ных принципов, общих положений, 
распространяющихся на данную со-
вокупность норм. Элементами право-
вого режима является механизм пра-
вового регулирования (нормы права, 
юридические факты, правоотноше-
ния, акты реализации прав и обязан-
ностей, правоприменения), субъекты 
права (их правовой статус, правосубъ-
ектность), объекты права, методы вза-
имодействия конкретных видов субъ-
ектов с объектами, системы гарантий 
его выполнения [7, с. 245].

Специфика лицензионных право-
отношений, проанализированная 
выше, обусловливает формирование 
специального административно-пра-
вового режима лицензирования хозяй-
ственной деятельности.

Исходя из названных элементов 
правового режима, правовой режим 
лицензирования имеет

1. Особый механизм правового ре-
гулирования:

1.1. Нормы права - относительно 
обособленный комплекс лицензион-
ного законодательства. 

1.2. Юридические факты. Возник-
новение, изменение и прекращение 
лицензионного правоотношения, рав-
но как и любого другого, происходит 
в связи с определенным юридическим 
фактом. 

1.3. Лицензионные правоотноше-
ния.

1.4. Акты реализации прав и обя-
занностей - это фактическое поведе-
ние субъектов лицензионных право-
отношений, связанное с осущест-
влением (реализацией) своих прав и 
обязанностей. 

1.5. Правоприменение – власт-
но-организационная деятельность 
уполномоченных государственных 
органов, организаций и должностных 
лиц, которая осуществляется в проце-
дурно-процессуальном порядке и со-

стоит в реализации норм права путем 
вынесения решений по конкретным 
субъектам по конкретным вопросам. 
Деятельность государственных ор-
ганов по выдаче, переоформлению 
и аннулированию лицензий, выдаче 
дубликатов лицензий, проведению 
проверок и выдаче распоряжений об 
устранении нарушений лицензион-
ных условий и устранении нарушений 
законодательства в сфере лицензиро-
вания является правоприменительной 
деятельностью.

2. Субъекты правового режима ли-
цензирования - это субъекты лицензи-
онных правоотношений.

3. Объектом правового режима ли-
цензирования является хозяйственная 
деятельность, подлежащая лицензи-
рованию.

4. Методы взаимодействия субъ-
ектов с объектами. Взаимодействие 
субъектов с объектом является трех-
сторонним: хозяйствующий субъект, 
отвечающий всем установленным в 
законодательстве требованиям и же-
лающий осуществлять лицензируе-
мый вид деятельности, может при-
ступить к его осуществлению только 
получив разрешение властного ли-
цензирующего органа, а осуществле-
ние такой деятельности находится под 
государственным контролем и должно 
осуществляться в соответствии с ли-
цензионными условиями и согласно 
лицензионному законодательству. 
При этом, безусловно, основой фор-
мирования метода лицензионного 
права как правового института явля-
ется императивный метод правового 
регулирования, т.е. метод администра-
тивно-правовой. 

5. Гарантии исполнения лицензи-
онного режима проявляются в особен-
ностях юридической ответственности 
за нарушение правового режима ли-
цензирования определенных видов 
хозяйственной деятельности.

Подытоживая изложенное, пред-
лагаем следующее определение по-
нятия лицензирования как правового 
режима: лицензирование - это специ-
альный административно-правовой 
режим осуществления определен-
ных законом видов хозяйственной 
деятельности, предусматривающий 
предоставление государством раз-
решения на их осуществление при 
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условии соблюдения установленных 
требований и определение границ 
права на их осуществление, а также 
контроль за этой деятельностью и 
возможность прекращения послед-
ней по особым основаниям по ини-
циативе соответствующих государ-
ственных органов.

Наконец, лицензирование можно 
рассматривать как правовой инсти-
тут. С учетом уже выделенной нами 
специфики лицензионных правоот-
ношений институт лицензирования 
- это совокупность административ-
но-правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, возни-
кающие в процессе 1. выдачи, пере-
оформления, аннулирования или 
выдачи дубликатов лицензий; 2. ве-
дения лицензионных дел и лицензи-
онных реестров; 3. осуществления 
контроля за соблюдением лицензи-
атами лицензионных условий и вы-
дачи предписаний по устранению 
нарушений законодательства в сфере 
лицензирования между субъектами 
тех видов хозяйственной деятельно-
сти, по которым государством пред-
усмотрен разрешительный порядок 
их осуществления, а также органами 
государственной власти или органа-
ми местного самоуправления, осу-
ществляющих функции по обеспе-
чению разрешительного механизма 
осуществления указанных видов де-
ятельности.

Выводы. На основании прове-
денного анализа понятия лицензиро-
вания хозяйственной деятельности 
можно подытожить, что оно может 
рассматриваться в различных аспек-
тах: 1. как деятельность уполномо-
ченных органов в соответствии с За-
коном Украины «О лицензировании 
определенных видов хозяйственной 
деятельности»; 2. как система право-
отношений; 3. как правовой режим; 
4. как правовой институт. Все эти 
аспекты являются верными и не про-
тиворечат друг другу, отражая поня-
тие лицензирования хозяйственной 
деятельности с разных сторон, в то 
же время их выделение и правильное 
определение в зависимости от ситуа-
ции позволяет наиболее полно и ком-
плексно охарактеризовать и исследо-
вать лицензирование хозяйственной 
деятельности.
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SUMMARY
In this paper a theoretical study of the limiting conditions which may be imposed for the application of a new measure of restraint 

in the form of house arrest is done. Such decisions of investigating judges, courts, on the application of house arrest are analyzed: 
mandatory prohibitions – to leave the house all the time or during certain times of the day, as well as additional obligations under Part 
5, Art.194 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. On the basis of this study proposals for addressing the identified deficiencies 
regarding the limiting conditions for the application of house arrest are formulated.

Key words: electronic monitoring, house arrest, limiting conditions of house arrest, measures of restraint.
* * *

В статье проводится теоретическое исследование применения ограничивающих условий, которые могут возлагаться при 
избрании новой меры пресечения в виде домашнего ареста. Осуществляется анализ постановлений следственных судей, 
судов о применении домашнего ареста в части возложения обязательных запретов – покидать жилище круглосуточно или в 
определенное время суток, а также дополнительных обязательств, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовного процессуального 
кодекса Украины. На основании этого исследования сформулированы предложения об устранении выявленных недостатков 
касательно ограничивающих условий при избрании домашнего ареста.

Ключевые слова: домашний арест, электронные средства контроля, ограничивающие условия домашнего ареста, меры 
пресечения. 

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается отсут-

ствием научных статей, которые бы 
комплексно раскрывали особенности 
правового регулирования и практики 
применения ограничений при избра-
нии домашнего ареста, закрепленных 
в новом Уголовном процессуальном 
кодексе Украины.

Состояние исследования. Науч-
ные исследования ограничивающих 
условий, которые могут возлагаться 
при избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста, предусмотренного 
новым Уголовным процессуальным ко-
дексом Украины, производились лишь 
частично такими учеными как О. П. 
Кучинская, М. Й. Вильгушинський и 
Ю. А. Лихолетова.

Целью и задачей статьи является 
исследовать ограничения, которые при-

меняются при избрании меры пресече-
ния домашнего ареста в Уголовного 
процессуальном кодексе Украины, дать 
на основании проведенного анализа 
предложения по усовершенствованию 
практики их избрания следователями, 
прокурорами, следственными судьями, 
судами.

Изложение основного материала. 
Основным запретом, предусмотрен-
ным в самой статье 181 Уголовного 
процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК Украины) [3], которая 
регулирует домашний арест, является 
запрет подозреваемому, обвиняемому 
покидать жилище круглосуточно или в 
определенное время суток. Из коммен-
тированной статьи не понятно, какие 
факторы влияют на выбор полного или 
частичного запрета, поэтому следо-
ватель, прокурор в своем ходатайстве 

должны указать тот вид запрета, кото-
рый он и считает наиболее целесоо-
бразным применить, и обосновать свои 
соображения доказательствами. Далее, 
следователь, прокурор должны указать, 
какие именно обязательства, предус-
мотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, 
он и считает необходимым применить 
к подозреваемому, обвиняемому. Они 
касаются всех мер пресечения, кроме 
содержания под стражей. В отличие 
от УПК Украины, в УПК Российской 
Федерации, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, Таджикистана, 
все ограничения, которые могут накла-
дываться при избрании той или иной 
меры пресечения, предусмотрены от-
дельно в регулирующих их уголовно-
процессуальных статьях. Например, 
в ст. 107 УПК РФ о домашнем аресте 
указывается, что суд может запретить 
подозреваемому, обвиняемому или 
ограничить такие действия: выход за 
пределы жилого помещения, в котором 
он проживает, общение с определен-
ными лицами, отправку и получение 
почтово-телеграфных отправлений, ис-
пользование средств связи и информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» [5]. 

В украинском уголовно-процессу-
альном законодательстве согласно ч. 
5 ст. 194 УПК Украины на подозрева-
емого, обвиняемого, относительно ко-
торых рассматривается вопрос о при-
менении домашнего ареста, помимо 
запрета полностью или в определенное 

Постановка проблемы. В Уголовный процессуальный кодекс Украины, 
который вступил в действие 19 ноября 2012 года, введена новая мера 
пресечения – домашний арест. При ее избрании могут накладываться 
дополнительные ограничивающие условия для гарантии ее выполнения, 
а также для обеспечения необходимой изоляции подозреваемого, 
обвиняемого от общества. От того, насколько правильно следственный 
судья, суд определят, какие ограничения лучше применить, зависит 
эффективность выполнения домашнего ареста. Предусмотренное 
УПК ограничение в виде ношения электронных средств контроля на 
данный момент почти не применяется, поскольку эти средства не 
закуплены в достаточном количестве и не прошли соответствующую 
сертификацию, поэтому особенно важным является исследование 
иных возможных ограничений, которые обеспечат надлежащее 
выполнение домашнего ареста.
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время суток покидать жилище, могут 
быть положены один или несколько та-
ких обязательств: 

1) прибывать к определенному слу-
жебному лицу с указанной периодич-
ностью; 

2) не отлучаться из населенного пун-
кта, в котором он и зарегистрированы, 
проживает или находится, без разреше-
ния следователя, прокурора или суда;

3) уведомлять следователя, проку-
рора или суд об изменении своего ме-
ста жительства и / или места работы;

4) воздерживаться от общения с 
любым лицом, определенным след-
ственным судьей, судом, или общаться 
с ним и с соблюдением условий, опре-
деленных следственным судьей, судом;

5) не посещать места, определен-
ные следственным судьей или судом;

6) пройти курс лечения от наркоти-
ческой или алкогольной зависимости;

7) приложить усилия к поиску ра-
боты или к обучению;

8) сдать на хранение в соответству-
ющие органы государственной власти 
свой паспорт (паспорта) для выезда за 
границу, другие документы, дающие 
право на выезд из Украины и въезд в 
Украину;

9) носить электронные средства 
контроля.

Данный перечень обязанностей 
является исчерпывающим, они мо-
гут применяться как отдельно, так и 
в совокупности. Такая совокупность 
должна быть допустимой. Генераль-
ная Ассамблея ООН 14 декабря 1990 
года своей резолюцией № 45/110 ут-
вердила Токийские правила, согласно 
которым конкретные ограничения для 
обвиняемого, подозреваемого должны 
формулироваться в практической и 
четкой форме, а их количество должно 
быть по возможности сведено к мини-
муму (п. 2.6; п . 12.2) [4]. Названные 
пункты являются целесообразными 
для украинского уголовного производ-
ства. Чтобы избежать необоснованного 
ограничения прав и свобод личности, к 
которой применяется неизоляционная 
мера, возложение каждой обязанности 
должно быть обоснованным в ходатай-
стве следователя, прокурора и в поста-
новлении следственного судьи, суда. 
Возложение этой обязанности в 70% 
изученных постановлений следовате-
ля, судьи, суда о применении домашне-

го ареста являются необоснованными.
Другое положение этого междуна-

родного документа вызывает спорные 
вопросы. В п.3.4 Токийских правил от-
мечается, что при применении к право-
нарушителю до рассмотрения дела в 
суде мер, не связанных с тюремным за-
ключением, возложение дополнитель-
ных обязательств допускается только с 
его согласия. А. В. Захарко не соглаша-
ется с указанным пунктом и утвержда-
ет, что если применение неизоляцион-
ных мер будет принципиально зависеть 
от получения согласия обвиняемого о 
выполнении дополнительных ограни-
чивающих условий, то эти меры будет 
правильным называть добровольны-
ми, а не принудительными» [2, c. 51]. 
Мы также считаем, что обязательность 
получения согласия на выполнение 
дополнительных ограничивающих 
условий может привести к злоупотре-
блению со стороны правонарушителя, 
к которому должна быть применена не-
изоляционная мера, и, как следствие, к 
препятствию эффективному осущест-
влению уголовного производства. 

Рассмотрим, как на практике следо-
ватели судьи, суды в постановлениях о 
применении домашнего ареста возла-
гают на подозреваемого, обвиняемого 
обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 
194 УПК Украины:

1. Прибывать к определенному 
должностному лицу с установленной 
периодичностью – в 90% изученных 
постановлений следственного судьи, 
суда о применении домашнего ареста.

В постановлениях в пределах этой 
обязанности отмечается осуществле-
ния таких действий:

1) прибывать к следователю или 
прокурору (без указания имени следо-
вателя, прокурора, района, в котором 
он работает, времени или случаев, ког-
да необходимо появляться);

2) прибывать к следователю, про-
курору, следственному судье или суда 
по первому требованию (указывается 
район, в котором работает соответству-
ющее служебное лицо или находится 
суд, но без указания на его имя или на-
звания суда);

3) прибывать к следователю опре-
деленного отдела УМВД Украины каж-
дый понедельник в 10:00 (не определе-
но имя следователя, но указано район, 
в котором он работает);

4) прибывать к следователю, в про-
изводстве которого находится уголов-
ное дело по первому требованию (ука-
зывается имя следователя, его звание 
и отдел УМВД Украины, в котором он 
работает);

5) прибывать по первому требова-
нию к должностному лицу (не указы-
вается, к какому именно должностному 
лицу и в каких случаях) и т.д.

Итак, в рамках этой обязанности в 
большинстве случаев следственный су-
дья, суд не указывают, с какой именно 
периодичностью подозреваемый, об-
виняемый должен прибывать к долж-
ностному лицу. В 90% изученных по-
становлений о применении домашнего 
ареста говорится, что подозреваемый, 
обвиняемый обязаны появляться по 
первому требованию должностного 
лица; в 8% – вообще не указывается, в 
каких случаях они должны появляться; 
только в 2% – назначается конкретный 
день, время и периодичность, когда они 
должны прибыть к установленному 
должностному лицу.

В постановлениях о применении 
домашнего ареста относительно долж-
ностных лиц, к которым должны при-
бывать подозреваемый, обвиняемый, 
говорится следующее: одновременно к 
следователю, прокурору, судье и в суд 
– 41%; одновременно к следователю и 
прокурору – 10%; к следователю – 34%; 
к должностному лицу (без указания, 
к какому именно) – 5%. Указывая на 
обязанность прибывать к следователю, 
следственный судья, суд в постановле-
нии о применении домашнего ареста в 
большинстве случаев не указывают, к 
какому именно следователю. 

На наш взгляд, в постановлении о 
применении домашнего ареста при воз-
ложении вышеуказанного обязатель-
ства, следственный судья, суд должны 
указывать конкретное должностное 
лицо (включая его имя и место рабо-
ты), а также периодичность, с которой 
подозреваемый, обвиняемый обязан к 
ним появляться. Поскольку суд явля-
ется государственным учреждением, а 
не должностным лицом, то его нельзя 
указывать субъектом, к которому дол-
жен прибывать подозреваемый, обви-
няемый. 

2. Не отлучаться из населенного 
пункта, в котором подозреваемый, об-
виняемый зарегистрирован, проживает 
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или находится, без разрешения следо-
вателя, прокурора или суда – 45% из-
ученных постановлений.

В большинстве случаев указыва-
ются одновременно все субъекты, без 
согласия которых подозреваемому, об-
виняемому нельзя отлучаться: следо-
ватель, прокурор или суд. Эта обязан-
ность возлагается, если на подозрева-
емого, обвиняемого возложен запрет 
покидать жилье только в определенное 
время суток.

Не выясненными являются следую-
щие вопросы. Если у подозреваемого, 
обвиняемого возникает необходимость 
оставить населенный пункт, в котором 
он зарегистрирован, проживает или на-
ходится, то к кому именно он должен 
обращаться: к следователю, прокурору 
или в суд? Исключает ли автоматиче-
ски получение согласия, например, у 
следователя, необходимость получать 
его у прокурора и суда? Кроме того, 
законодатель не указал следственного 
судью, как субъект, у которого можно 
брать такое разрешение, хотя на досу-
дебном расследовании именно след-
ственный судья, а не суд принимает 
постановления, связанные с домашним 
арестом.

3. Сообщать следователю, прокуро-
ру или суду об изменении своего места 
жительства и / или места работы – 40% 
изученных постановлений.

В постановлениях о применении 
домашнего ареста при наложении этой 
обязанности чаще всего перечисляются 
все субъекты, предусмотренные УПК 
Украины: следователь, прокурор и суд. 
На практике подозреваемый, обвиня-
емый, не знают, нужно ли уведомлять 
всех субъектов или одно из них. Не 
урегулирован вопрос, как, например, 
следователь и прокурор узнают о смене 
места жительства или работы подозре-
ваемого, обвиняемого, если последний 
уведомил об этом только суд.

В постановлениях о применении 
домашнего ареста эта обязанность 
формулируется следующим образом: 

- «сообщать об изменении своего 
места жительства» (с указанием кон-
кретного адреса или без указания тако-
го адреса); 

- «сообщать об изменении своего 
места жительства и \ или места рабо-
ты» (без указания адреса места житель-
ства и работы);

- «сообщать об изменении своего 
места жительства или работы при на-
личии таковой» (без указания адреса 
места жительства и без установления 
факта, работает ли подозреваемый, 
обвиняемый или нет). Наличие у подо-
зреваемого, обвиняемого постоянного 
места работы в соответствии с п. 5 ч. 
1 ст. 178 УПК Украины является обсто-
ятельством, которое учитывается при 
избрании меры пресечения, а потому 
обязательно должно быть установлено 
при рассмотрении ходатайства об из-
брании домашнего ареста.

4. Воздерживаться от общения с 
любым лицом, определенным след-
ственным судьей, судом, или общаться 
с ним, соблюдая условия, определен-
ные следственным судьей, судом – 35% 
изученных постановлений.

В ходатайствах об избрании домаш-
него ареста и в постановлениях о его 
применении эта обязанность формули-
руется следующих образом:

- воздерживаться от общения с по-
терпевшим в уголовном производстве;

- воздерживаться от общения со 
свидетелем и потерпевшим без разре-
шения следователя или прокурора, об-
щаться с ними только при проведении 
следователем, прокурором, следствен-
ным судьей процессуальных действий;

- воздерживаться от общения с дру-
зьями потерпевшего в связи с их нега-
тивным влиянием на подозреваемого, 
обвиняемого;

- воздерживаться от общения со 
своими подчиненными и потерпевшим 
(за преступление, предусмотренное ч. 
3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины 
– дача взятки) и др. 

Итак, на практике чаще всего лица-
ми, с которыми запрещается общаться 
подозреваемому, обвиняемому, являют-
ся потерпевший и свидетель в уголов-
ном производстве. На наш взгляд, в по-
становлении о применении домашнего 
ареста должны указываться полные 
имена этих лиц и их место жительство, 
поскольку пострадавших и свидетелей 
по делу может быть несколько, но не со 
всеми есть необходимость устанавли-
вать этот запрет.

Как видно из вышеупомянутого, в 
некоторых случаях в постановлении о 
применении домашнего ареста указы-
вается не только запрет общаться с кон-
кретным лицом, но и с определенной 

категорией лиц. Украинские правоведы 
М. И. Вильгушинский и Ю. А. Лихо-
летова также отмечают следующие: 
«подозреваемому, обвиняемому может 
быть запрещено общаться с журнали-
стами, делать заявления через СМИ, с 
целью не допустить препятствования 
уголовному производству» [1, c. 10]. 
Мы также считаем, что в постановле-
нии о применении домашнего ареста 
является возможным указывать также 
и категорию лиц, с которой подозревае-
мому, обвиняемому запрещено общать-
ся (хотя в п.4 ч.5 ст.194 УПК Украины 
говориться лишь о конкретных лицах). 

5. Не посещать места, определен-
ные следственным судьей или судом – 
10% изученных постановлений.

В 95% постановлений в пределах 
этой обязанности запрещается посе-
щать кафе, бары, ночные заведения и 
/ или магазины, где осуществляется 
продажа спиртных напитков. В боль-
шинстве случаев эта обязанность воз-
лагается, если лицо подозревается, об-
виняется в совершении преступления, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Наиболее распространен-
ными преступлениями, по подозре-
нию, обвинению в которых возлагается 
эта обязанность, предусмотренные ст. 
ст. 122 Уголовного кодекса Украины 
(далее по тексту – УК Украины), 185 
УК Украины, 187 УК Украины, 296 УК 
Украины.

6. Приложить усилия к поиску ра-
боты или к обучению – 8% изученных 
постановлений.

Чаще всего эта обязанность возла-
гается на лиц, которые подозреваются, 
обвиняются в совершении преступле-
ний против собственности (ст. ст. 185 
УК Украины, 187 УК Украины) и в 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров.

7. Сдать на хранение в соответ-
ствующие органы государственной 
власти свой паспорт (паспорта) для 
выезда за границу, другие документы, 
дающие право на выезд из Украины и 
въезд в Украину – 2% изученных по-
становлений.

8. Пройти курс лечения от наркоти-
ческой или алкогольной зависимости – 
0% изученных постановлений.

9. Носить электронные средства кон-
троля – 0% изученных постановлений.
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В некоторых ходатайствах об из-
брании домашнего ареста и в постанов-
лениях о его применении указываются 
также обязанности, не предусмотрен-
ные ч. 5 ст. 194 УПК Украины:

- посещать общеобразовательную 
школу (с указанием номера школы);

- приходить на учебные занятия 
в свое учебное заведение и не пропу-
скать их без уважительных на то обсто-
ятельств (с указанием на номер лицея).

Эти обязанности возлагались, если 
лица, подозреваемые, обвиняемые в 
преступлении, был несовершеннолет-
ним.

Лишь 24% опрошенных работни-
ков органов внутренних дел отметили, 
что предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК 
Украины обязанности являются доста-
точными для надлежащего выполнения 
домашнего ареста, в то время как 63% 
указали, что этот перечень нужно рас-
ширить.

Украинские правоведы М. И. Виль-
гушинский и Ю. А. Лихолетова указы-
вают, что при избрании домашнего аре-
ста на подозреваемого, обвиняемого 
могут быть возложены такие обязанно-
сти: ограничение на отправку и полу-
чение всех почтовых и телеграфных от-
правлений, пользование другими услу-
гами связи (кроме получения почтовых 
переводов денежных средств). Ученые 
также анализируют возможность кон-
троля запрета получать и отправлять 
корреспонденцию в Украине [1, c. 10]. 
Однако эти ограничения не предусмо-
трены действующим уголовно-процес-
суальным законодательством.

Запреты, не предусмотренные ст. 
181 УПК Украины, регулирующей до-
машний арест, и обязанности, кото-
рые не определены в ч. 5 ст. 194 УПК 
Украины, не могут быть возложены на 
подозреваемого, обвиняемого, к кото-
рому применяется эта мера пресече-
ния. По нашему мнению, список таких 
обязанностей необходимо расширить. 
Учитывая результаты анкетирования 
практических работников органов вну-
тренних дел, предлагаем ч. 5 ст. 194 
УПК Украины добавить следующими 
обязанностями, которые могут допол-
нительно возлагаться на подозреваемо-
го, обвиняемого:

1) посещать учебное заведение 
(12% опрошенных работников органов 
внутренних дел);

2) воздерживаться от использова-
ния любых или определенных средств 
связи (56% опрошенных работников 
органов внутренних дел);

3) воздержаться от вождения ав-
томобилем или иного транспортного 
средства (35% опрошенных работни-
ков органов внутренних дел);

4) отвечать на контрольные звонки 
и / или самому звонить с определенной 
периодичностью контролирующему 
органу (46% опрошенных работников 
органов внутренних дел);

5) покрыть частично или полностью 
расходы на обслуживание электронных 
средств контроля (26% опрошенных 
работников органов внутренних дел);

6) сдать должностному лицу ору-
жие, которое принадлежит подозрева-
емому, обвиняемому или любому из 
лиц, с ним проживающим (42% опро-
шенных работников органов внутрен-
них дел). 

При избрании меры пресечения, не 
связанной с содержанием под стражей, 
и возложении на подозреваемого, об-
виняемого одного или нескольких обя-
занностей, предусмотренных ч. 5 ст. 
194 УПК Украины, следователь судья, 
суд обязаны в определении указать, 
на какой срок в пределах двух меся-
цев возлагается такая обязанность или 
обязанности. В случае необходимости 
этот срок может быть продлен по хода-
тайству в таком же порядке, как и срок 
содержания под стражей (ст. 199 УПК 
Украины). На практике в 95% изучен-
ных постановлений это требование 
следственными судьями, судами не вы-
полняется.

Выводы. При избрании меры пре-
сечения в виде домашнего ареста на 
подозреваемого, обвиняемого всегда 
возлагаются такие обязательные огра-
ничивающие условия: запрет покидать 
жилище круглосуточно или в опре-
деленное время суток. На него могут 
быть возложены и дополнительные 
ограничивающие условия, предусмо-
тренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины. 
Чаще всего применяемой является обя-
занность прибывать к определенному 
должностному лицу с установленной 
периодичностью, а обязанность но-
сить электронные средства контроля и 
пройти курс лечения от наркотической 
или алкогольной зависимости почти 
не возлагается. Следственные судьи, 

суды в постановлениях о применении 
домашнего ареста должны более четко 
формулировать обязанности, предус-
мотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, 
чтобы облегчить их выполнение, а так-
же исключить их разное толкование. 
Кроме того, для более эффективного 
осуществления контроля за лицом, по 
отношению к которому избран домаш-
ний арест, во-первых, нужно начать 
применять электронные средства кон-
троля, во-вторых, перечень возможных 
дополнительных ограничений необхо-
димо законодательно расширить. 
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the principles of the budgetary system of Ukraine as a basis for public financial system. 

Examined the content of the principles taking into account features of the Budget Code of Ukraine, which are fundamental for the 
budget and for the financial system. Attention is paid to the actual principles of the reform of the budget system. It is noted that the 
principles of the financial system, which scientists consider: unity, due to a single economic and political foundation of society, the 
only financial policies, etc., are based mainly on the same principles as that imposed by the state in the budget system and take their 
as a basis.

Key words: budget, finance, money, principles of budgetary system of Ukraine, the principles of Ukraine's financial system, 
money, financial resources.

* * *
Статья посвящена изучению принципов построения бюджетной системы Украины как основы публичной финансовой си-

стемы. Рассмотрено содержание принципов с учетом особенностей Бюджетного кодекса Украины, которые являются осново-
полагающими как для бюджетной, так и для финансовой системы. Уделено внимание актуальным вопросам реформирования 
принципов построения бюджетной системы. Отмечается, что принципы построения финансовой системы, к которым ученые 
относят: единство, обусловленное единой экономической и политической основой общества, единственной финансовой по-
литикой и т.д., строятся, в основном, на тех же принципах, что и введенные государством в бюджетной системе, и принимают 
их за основу.

Ключевые слова: бюджет, финансы, деньги, принципы бюджетной системы Украины, принципы финансовой системы 
Украины, денежные средства, финансовые ресурсы.

Постановка проблемы. Эффективность функционирования 
бюджетной системы определяется рядом объективных и 
субъективных факторов. Если объективные характеризуются 
объемом произведенного ВВП и имеющихся финансовых ресурсов, 
то субъективные заключаются в законодательно установленных 
принципах построения бюджетной системы, а также отражают 
состояние финансовой системы страны в целом. Существование 
указанных факторов приводит к необходимости углубления научных 
исследований принципов построения бюджетной системы как 
составляющей публичной финансовой системы страны и важного 
регулятора экономических и социальных процессов.

Цель статьи. Целью данной 
статьи является расширение 

научных знаний о принципах бюджет-
ной системы Украины, определенных 
Бюджетным кодексом Украины, и обо-
снование тех принципов, на которых 
должна базироваться эффективная пу-
бличная финансовая система.

Изложение основного материа-
ла. Принцип - это одна из фундамен-
тальных философских категорий, ис-
пользуется для характеристики обще-
ственных отношений в любой сфере 
деятельности, к которой относится 
и построение бюджетной системы. 
В переводе с латинского «принцип» 
(principium) означает основа, начало, и 
в философском толковании рассматри-
вается как основное положение, пред-
посылка [1, с.363].

Определение принципов постро-
ения бюджетной системы имеет важ-
нейшее значение для формирования, 
согласованности и функционирования 
всех элементов финансовой системы 
страны, поскольку именно бюджетная 
система является основной категорией 
в финансово-правовом регулировании. 
До начала исследования принципов по-
строения бюджетной системы кратко 
рассмотрим бюджетное устройство 
Украины, которое представляет собой 
определенную правовыми нормами 
систему бюджетов Украины, разграни-
чения доходов и расходов между ними, 
полномочия органов законодательной 
и исполнительной власти в сфере бюд-
жета. Учитывая, что Украина является 
унитарным государством, в котором 
согласно ст. 7 Конституции Украины 

[2] признается и гарантируется мест-
ное самоуправление, бюджетная систе-
ма страны является двухуровневой и 
состоит из Государственного бюджета 
Украины и местных бюджетов.

Бюджетная система Украины пред-
ставляет собой урегулированную нор-
мами права совокупность государ-
ственного бюджета и местных бюдже-
тов, построенную с учетом экономи-
ческих отношений, государственного 
и административно-территориального 
устройства. Как отмечает Е.П. Орлюк, 
каждое государство имеет собствен-
ную бюджетную систему и устанав-
ливает принципы ее построения, ко-
торые являются основополагающими 
для всей финансовой системы страны, 
чтобы законодательно закрепить пра-
ва на расходование средств как госу-
дарственной властью за счет средств 
государственного бюджета, так и от-
дельными административно-террито-
риальными единицами за счет местных 
бюджетов [3, с.74].

Принципы бюджетного устрой-
ства, положенные в законодательство 
развитых западных стран, составили 
основу для формирования принципов 
бюджетного устройства Украины. В со-
ответствии с основными тенденциями 
становления современной бюджетной 
системы Украины, ст. 7 Бюджетного 
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кодекса Украины [4] определяются 
следующие принципы ее построения: 
единства, сбалансированности, само-
стоятельности, полноты, обоснован-
ности, эффективности и результа-
тивности, субсидиарности, целевого 
использования бюджетных средств, 
справедливости и беспристрастности, 
публичности и прозрачности.

Переходя к более детальному из-
учению отдельных принципов постро-
ения бюджетной системы следует от-
метить, что большинство принципов, 
закрепленных в Бюджетном кодексе 
Украины 2010 г. [4], перенесены из 
Бюджетного кодекса Украины 2001 г. 
[5]. Одновременно, по сравнению с 
предыдущей редакцией, из статьи 7 
Бюджетного кодекса Украины 2010 г. 
исключен принцип ответственности 
участников бюджетного процесса, с 
вынесением его в отдельную главу ко-
декса (глава 18, статьи 116-124). 

Принцип единства бюджетной си-
стемы Украины выделяет общие осно-
вания соотношения, взаимодействия 
различных типов бюджетов, на базе ко-
торых они сочетаются и действуют как 
элементы единой бюджетной системы 
Украины [6, с. 64]. Материальное со-
держание этого принципа усиливается 
и отражается в норме статьи 92 Кон-
ституции Украины [2] по установле-
нию Государственного бюджета Укра-
ины исключительно законами.

Указанный принцип является ос-
новополагающим и для публичной 
финансовой системы. Следует согла-
ситься с Э.Д. Соколовой, которая под-
черкивает, что принцип единст¬ва, 
один из важнейших для построений 
финансовой системы [7, с.34]. Дей-
ствительно, значение данного принци-
па для функционирования финансовой 
системы тяжело переоценить. Прояв-
ляется принцип единства финансовой 
системы в нескольких направлениях, 
в частности, в единой правовой базе и 
денежной системе, едином регулирова-
нии бюджетных отношений и бюджет-
ной классификации, единстве бюджет-
ного процесса и бухгалтерского учета и 
отчетности и т.д.

Принцип сбалансированности бюд-
жетной системы основывается на по-
ложениях ст. 95 Конституции Украины, 
которая закрепляет, что государство 
стремится к сбалансированности бюд-

жета Украины. В Бюджетном кодексе 
Украины это положение детализирова-
но. Принцип сбалансированности озна-
чает, что все расходы бюджета должны 
покрываться общей суммой доходов и 
источников финансирования его дефи-
цита, то есть полномочия на осущест-
вление расходов бюджета должны со-
ответствовать объему поступлений в 
бюджет на соответствующий бюджет-
ный период [8, с. 41].

Соблюдение принципа сбалансиро-
ванности бюджета закладывает основы 
для минимизации бюджетного дефи-
цита (профицита). Согласно п. 1 ст. 14 
Бюджетного кодекса Украины запреща-
ется принимать дефицитный бюджет 
без определения источников финанси-
рования его дефицита, а уполномочен-
ные органы при составлении, утверж-
дении и исполнении бюджета должны 
исходить из необходимости минимиза-
ции размера дефицита бюджета.

Принцип самостоятельности бюд-
жетной системы основывается на нор-
мах Конституции Украины и закрепля-
ет самостоятельность Государствен-
ного бюджета Украины и местных 
бюджетов. Бюджеты утверждаются 
представительными органами соответ-
ствующего уровня, выполняются орга-
нами исполнительной власти в преде-
лах соответствующей компетенции. 
Принцип самостоятельности также 
разграничивает ответственность участ-
ников бюджетных отношений в сфере 
финансовой деятельности.

Принцип полноты предполагает 
учет и включение в бюджет исключи-
тельно всех доходов и расходов, ко-
торые должны аккумулироваться на 
всех бюджетных счетах. Бюджетным 
кодексом закрепляется определение и 
составляющие Бюджетной классифи-
кации, ее содержание, что, в частности, 
детализируется исчерпывающим пе-
речнем расходов, что закреплено при-
казом Министерства финансов Украи-
ны «Об утверждении Инструкции по 
применению экономической классифи-
кации расходов и Инструкции по при-
менению классификации кредитования 
бюджета от 12.03.2012 г. № 33 [9].

Принцип обоснованности отражает 
достоверность показателей прогноза 
социального и экономического раз-
вития соответствующей территории 
и реалистичность расчетов доходов и 

расходов бюджета. На уровне государ-
ства это означает, что для составления 
обоснованного бюджета необходимы 
реалистичные прогнозы макропоказа-
телей: валового внутреннего продукта, 
динамики индексов потребительских 
цен и цен производителей, официаль-
ного обменного курса гривны, доходов, 
заработных плат, уровня занятости и 
безработицы, численности различных 
категорий населения и т.д.

С целью соблюдения требования 
реалистичности необходимо отразить 
связь и влияние факторов социально-
экономического развития на статьи до-
ходов и расходов бюджета. Важным яв-
ляется использование экономико-мате-
матического и статистического аппара-
та для определения влияния факторов, 
определяющих доходные и расходные 
статьи бюджета.

Принцип эффективности и резуль-
тативности закрепляет максимальное 
достижение запланированных бюд-
жетных показателей при привлечении 
минимального объема бюджетных 
средств. Реализация этого принципа 
направлена на достижение наиболее 
полной и своевременной реализации 
целей, намеченных на основе нацио-
нальной системы ценностей и задач 
инновационного развития экономики, 
путем обеспечения качественного пре-
доставления услуг, гарантированных 
государством, Автономной Республи-
кой Крым, местным самоуправлением 
(так называемые гарантированные ус-
луги). Законодателем заложена в этот 
принцип новая концепция, согласно ко-
торой участники бюджетного процесса 
должны направлять свои усилия на вы-
полнение четко определенных целей, 
запланированных.

Принцип субсидиарности означа-
ет, что распределение видов расходов 
между бюджетами должно основывать-
ся на максимально возможном прибли-
жении предоставления общественных 
услуг к их непосредственному потре-
бителю. Субсидиарность (от лат. - Слу-
жить для помощи, предназначаться для 
помощи) [10, с. 586]. Согласно этому 
принципу определенному бюджету 
можно оказывать помощь только тогда, 
когда его возможности недостаточны 
для выполнения установленных функ-
ций. Согласно положениям Европей-
ской хартии местного самоуправления 
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соблюдение принципа субсидиарности 
предусматривает, что предоставление 
государственных услуг при максималь-
но возможном приближении предо-
ставления общественных услуг к их не-
посредственному потребителю повы-
шает их эффективность. Практическое 
применение принципа субсидиарности 
означает, что все виды общественных 
благ и услуг должны быть проанализи-
рованы с точки зрения целесообразно-
сти передачи полномочий в их предо-
ставлении между государственным и 
местными бюджетами, а также между 
местными бюджетами.

Принцип целевого использования 
бюджетных средств является одним из 
основополагающих принципов сметно-
бюджетного финансирования, которое 
заключается в том, что все бюджетные 
средства используются только на цели, 
определенные бюджетными назначе-
ниями. Нецелевое использование бюд-
жетных средств является бюджетным 
правонарушением и одним из основа-
ний для применения юридической от-
ветственности в виде приостановления 
бюджетных ассигнований. 

Принцип справедливости и беспри-
страстности означает, что бюджетная 
система Украины строится на прин-
ципах справедливого и непредвзятого 
распределения общественного богат-
ства между гражданами и территори-
альными общинами. Этот принцип за-
креплен в ст. 95 Конституции Украины 
[2]. Соблюдение данного принципа 
означает, что в государстве обеспечен 
равный доступ всех граждан к бюджет-
ным услугам и социальным гарантиям.

Принцип публичности и прозрач-
ности закладывает высокий уровень 
доступности для населения информа-
ции о ходе бюджетного процесса. Соот-
ветствующими процессуальными нор-
мами обеспечиваются гарантии гласно-
сти, обнародование Закона и решений о 
бюджете, этапов подготовки и рассмо-
трения отчетов об исполнении бюдже-
та и т.д. Если посмотреть на принципы 
построения финансовой системы, к 
которым ученые относят: единство, об-
условленное единой экономической и 
политической основой общества, еди-
ной финансовой политикой, реализуе-
мой в жизнь через финансовую систе-
му и функциональное назначение зве-
ньев (последнее выражается в том, что 

в каждое из звено финансовой ситемы 
решает свои задачи специфическими 
методами, существуют соответствую-
щие фонды денежных средств, аппарат 
управления), представляется очевид-
ным, что система принципов финан-
совой системы строится, в основном, 
на тех же принципах что и введенные 
государством в бюджетной системе и 
принимает их за основу.

Выводы. В результате проведен-
ного исследования выявлено, что бюд-
жетная система – является одним из 
основных звеньев публичной финан-
совой системы, в частности, бюджет 
выступает действенным инструментом 
государственного регулирования эко-
номического развития. Структура бюд-
жетной системы страны определяется 
бюджетным устройством, которое ос-
новывается на административно-тер-
риториальном устройстве государства. 
Таким образом, все проанализирован-
ные принципы являются краеугольным 
камнем функционирования бюджет-
ной системы Украины, своеобразными 
«правилами игры», в рамках которых 
осуществляется бюджетная политика 
и реализуется бюджетная процедура 
в обществе. Изменение бюджетных 
принципов даже в долгосрочной пер-
спективе маловероятно, поскольку они 
являются устоявшимися, и являются 
основой для всей финансовой системы 
страны.
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SUMMАRY
The article is devoted the analysis of separate questions of order of application of the forced measures of medical character in regard 

to persons, accomplishing publicly dangerous acts in a state of diminished responsibility. Diminished responsibility is determined the 
aggregate of terms, eliminating criminal responsibility of person because of violations of his psychical activity, caused illness. A 
concept diminished «responsibility», unity of legal and medical aspects in him, legal nature of diminished responsibility, specific 
of medical and legal criteria, maintenance and essence, ugolovno – pravovaya description of not responsible for one's the actions, 
is examined, theoretical bases of studies about diminished responsibility in a criminal law, and also the problems of development of 
diminished responsibility are considered in a legislation and science.

Key words: diminished responsibility, psychical disorder, forced measures of medical character.
* * *

Статья посвящена анализу отдельных вопросов порядка применения принудительных мер медицинского характера в от-
ношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Невменяемость определяется сово-
купностью условий, исключающих уголовную ответственность лица вследствие нарушений его психической деятельности, 
вызванных болезнью. Рассматривается понятие «невменяемость», единство юридических и медицинских аспектов в нем, 
юридическая природа невменяемости, специфика медицинского и юридического критериев, содержание и сущность, уго-
ловно-правовая характеристика невменяемого, теоретические основы учения о невменяемости в уголовном праве, а также 
рассмотрены проблемы развития невменяемости в законодательстве и науке.

Ключевые слова: невменяемость, психическое расстройство, принудительные меры медицинского характера.

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций, в ко-

торых обосновано решение данной 
проблемы. В целом невменяемость в 
уголовном праве исследовали Антонян 
Ю.М., Голоднюк М.Н., Мищенко Е.В., 
Назаренко Г.В., Улицкий С.Я., Бурдин 
В.М., Книга М.М., Михеев Р.И. и т.д.

Цель и задание исследования. 
Целью исследования является изуче-
ние правовой природы невменяемости, 
рассмотрение ее медицинского и юри-
дического критериев.

Изложение основных положений. 
Проблема невменяемости, занимая 
особое место в вопросах, связанных с 
применением принудительных мер ме-
дицинского характера, возникает лишь 
в связи с совершением общественно 
опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом.

Право признания лица вменяемым 
или невменяемым принадлежит только 

суду. Подлинно научное понимание не-
вменяемости определяет правильный 
подход судей к этой сложной проблеме 
в целом и к разрешению конкретных 
дел о применении принудительных мер 
медицинского характера.

Душевное заболевание может по-
влечь утрату человеком волевых и 
мыслительных способностей или сни-
жение организующей функции высших 
отделов головного мозга. Поэтому не-
вменяемый независимо от характера, 
тяжести содеянного и наступивших 
последствий не может быть признан 
виновным. 

Расстройство душевной деятель-
ности и невменяемость- понятия орга-
нически взаимосвязанные, но отнюдь 
не тождественные – не каждый пси-
хически больной, совершивший обще-
ственно опасное деяние, может быть 
признан невменяемым.

Невменяемым в уголовном праве 

в судебном порядке признается граж-
данин, к которому, согласно закону за 
совершенное им общественно опасное 
деяние, в силу имеющегося у него пси-
хического расстройства или иного бо-
лезненного состояния психики, не при-
меняется уголовная ответственность, 
но к нему в порядке уголовного судо-
производства могут быть применены 
принудительные меры медицинского 
характера.

Лицо с психическим расстройством 
(в отличие от невменяемого) – это та-
кое лицо, которое в силу имеющейся у 
него болезни (психического расстрой-
ства) или болезненного состояния (сла-
боумия или иного болезненного состо-
яния) и характеру совершенного обще-
ственно опасного деяния нуждается в 
лечении амбулаторно или принудитель-
но в психиатрическом стационаре. При 
этом еще раз отметим, что категория и 
понятие "невменяемый" в уголовном 
праве и уголовном процессе по свое-
му объему и содержанию уже термина 
и понятия «лицо с психическим рас-
стройством" ("психически больной"). 
По юридической природе категория, 
термин и понятие "невменяемый" юри-
дическое, а не медицинское. Невменя-
емый находится вне сферы действия 
уголовной ответственности, тогда как 
лицо с психическим расстройством, 
не исключающим вменяемости, подле-
жит уголовной ответственности за со-
вершённое преступление и к нему, со-

Постановка проблемы. В науке уголовного права невменяемость 
относится к числу до конца не изученных и во многом дискуссионных 
проблем [1,с.32].От решения данной проблемы зависит понимание 
целого ряда взаимосвязанных с ней категорий уголовного права и 
судебной психиатрии, поскольку невменяемость относится к числу 
комплексных проблем и находится на стыке сразу нескольких наук.

Невменяемые – это лица, совершившие общественно опасные деяния 
в состоянии психического расстройства хронического, временного, 
либо иного болезненного состояния психики, вследствие которого 
такие лица не могут действовать осознанно либо руководить своими 
действиями во время совершения общественно опасного деяния.
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гласно закону, могут быть применены 
принудительные меры медицинского 
характера. 

Дифференциация и реализация уго-
ловной ответственности, связанная с 
индивидуализацией ответственности 
и наказания, в отношении лиц с пси-
хофизиологическими особенностями 
и психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости, это уже 
вопрос другого порядка, который не 
касается вменяемости или невменяе-
мости субъекта общественно опасного 
деяния.

Уголовно-правовая характеристика 
невменяемого состоит в том, что он в 
силу имеющихся у него психопатоло-
гических (вызванных болезнью или 
болезненным состоянием психики) и 
сохраненных негативных социально-
психологических и психопатологиче-
ских установок является носителем об-
щественной опасности, а сами его дея-
ния по своему характеру представляют 
серьезную опасность для общества в 
случаях, предусмотренных уголовным 
законом.

Отсюда и вытекает задача пред-
упреждения общественно опасных 
деяний невменяемых уголовно-право-
выми средствами, предусмотренными 
в уголовном законе. Невменяемость 
определяется совокупностью условий, 
исключающих уголовную ответствен-
ность лица вследствие нарушений его 
психической деятельности, вызванных 
болезнью.

Формула невменяемости включает 
в себя два критерия: юридический и 
медицинский. Юридический (психо-
логический) критерий характеризует 
степень расстройства сознания и воли 
лица во время совершения им обще-
ственно опасного деяния. Юридиче-
ский критерий отражает два момента: 
когнитивный (интеллектуальный) при-
знак невменяемости и волевой при-
знак. Когнитивный признак невменяе-
мости законодатель определяет как не-
способность "осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия)"; воле-
вой признак невменяемости обозначен 
как неспособность "руководить ими". 
В юридической и судебно-психиатри-
ческой литературе когнитивный при-
знак традиционно именуется интеллек-
туальным, как имеющий отношение к 

интеллекту. Это связано с тем, что речь 
идет о функционировании познава-
тельных (когнитивных) способностей 
интеллекта индивида. В случае невме-
няемости имеет место явная патология 
познавательных способностей: лицо не 
может отдавать отчет в своих действи-
ях, то есть осознавать их фактический 
характер и социальную значимость.

В содержание медицинского кри-
терия законодатель включает четыре 
формы болезненных расстройств пси-
хической деятельности: хроническое 
психическое расстройство; временное 
психическое расстройство; слабоумие, 
а также иное болезненное состояние 
психики.

Согласно ст.22 УК Украины, невме-
няемое лицо не подлежит уголовной 
ответственности. Психиатрами отмеча-
ется, что невменяемым присущи следу-
ющие особенности:

1.Наличие бредовых идей и галлю-
цинаций во время совершения убийств 
или других посягательств против лич-
ности (чаще всего при шизофрении);

2.Неспособность понять фактиче-
ский характер и социальную опасность 
своих действий при совершении пося-
гательств на чужое имущество и обще-
ственный порядок (недомыслие, при-
сущее олигофренам);

3.Значительное ослабление контро-
ля над своими инстинктами, чаще всего 
сексуальными влечениями, что ведет к 
совершению насильственных действий 
сексуального характера и развратным 
действиям в отношении малолетних;

4.Аффективные нарушения в виде 
эмоциональной тупости, типичной для 
шизофрении. Подобное состояние об-
уславливает совершение посягательств 
против личности и общественного по-
рядка;

5.Истинное отсутствие мотивов в 
состоянии нарушенного сознания (су-
меречное сознание, патологическое 
опьянение) при совершении импуль-
сивных общественно опасных дей-
ствий против личности.

Как видно из приведенного перечня 
особенностей, характерных для невме-
няемых, такие лица чаще всего совер-
шают преступления насильственного 
характера против личности. Наряду с 
этим, исследователи проблем невменя-
емости ( как юристы, так и представи-
тели медицины) склоняются к мнению 

о том, что «при всей несомненности 
того, что психические аномалии могут 
иметь криминологическое значение, 
они не выступают причиной преступ-
ного поведения»[2, с.23], и что «пря-
мой зависимости между характером 
криминального акта и особенностями 
психопатической структуры личности 
нет»[3,с.47].

В.Г. Павлов полагает, что «невменя-
емость представляет собой различные 
виды болезненных психических рас-
стройств лиц, которые во время совер-
шения общественно опасного деяния 
причиняют или могут причинить вред 
общественным отношениям, охраня-
емым уголовным законом, и не могут 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить 
ими, что исключает виновность дан-
ного лица и признание его субъектом 
преступления, а также привлечение к 
уголовной ответственности и назна-
чение ему наказания [4,с.28]. Мнение 
автора основывается на спорном, на 
наш взгляд, понятии о невменяемости, 
предложенном Р.И. Михеевым, соглас-
но которому невменяемость – это такое 
состояние, которое исключает вину и 
уголовную ответственность, а не спо-
собность лица осознавать во время пре-
ступления характер и общественную 
опасность совершаемых действий (без-
действия) или руководить ими[5,с.89].

Приведенное определение невме-
няемости, данное В.Г. Павловым, за-
ключается в следующем:

1. Автор отождествляет невменя-
емость с видами психических рас-
стройств, между тем невменяемость 
не сводится к простому перечню бо-
лезненных состояний психики. Не-
вменяемость является юридической 
категорией, имеющей своей сутью 
непривлечение лица, совершившего 
общественно опасное деяние, к уголов-
ной ответственности в строго опреде-
ленных случаях.

2. В приведенном определении не 
отмечена прямая связь между невоз-
можностью осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) и руково-
дить ими, с одной стороны, и психиче-
ским расстройством, с другой стороны.

3. И в определении В. Г. Павлова, 
и в определении Р.И. Михеева упоми-
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нается о том, что невменяемость ис-
ключает вину и уголовную ответствен-
ность. Невменяемость не может исклю-
чать виновность, (как и вменяемость 
не является предпосылкой вины), но 
является основанием для непривлече-
ния лица к уголовной ответственности. 

Более предпочтительным пред-
ставляется следующее определе-
ние невменяемости: «невменяе-
мость – это психическое состояние 
лица, заключающееся в неспо-
собности отдавать отчет в своих 
действиях(бездействии), осознавать 
фактический характер и обществен-
ную опасность деяния, либо руково-
дить ими в момент их совершения 
вследствие болезненного состояния 
психики или слабоумия, следствием 
которой является освобождение от 
уголовной ответственности и наказа-
ния с возможностью применения по 
решению суда принудительных мер 
медицинского характера»[2,с. 21].

Вместе с тем, в литературе ранее от-
мечались неточности данного определе-
ния. Так, Н.В. Артеменко считает, что:

- более правильным является упо-
требление выражения «не в момент», 
а «во время» совершения обществен-
но опасного деяния, так как имеется 
достаточное количество преступле-
ний, совершение которых не проис-
ходит одномоментно, а происходит в 
течение определенного промежутка 
времени;

- невменяемость не является од-
ним из предусмотренных уголовным 
законом оснований освобождения от 
уголовной ответственности, она ее 
исключает[6,с.33].

Уголовный кодекс Украины свя-
зывает возможность освобождения от 
уголовной ответственности с наступле-
нием каких-либо юридических значи-
мых фактов (примирение с потерпев-
шим, изменение обстановки, истечение 
сроков давности и др.). Факт соверше-
ния общественно опасного деяния под 
воздействием ложных представлений 
о действительности должен расцени-
ваться как исключающий уголовную 
ответственность изначально.

Кроме данных неточностей приве-
денного определения можно отметить 
и следующие:

- словосочетание «отдавать себе от-
чет в своих действиях (бездействии)» 

не характерно для действующего уго-
ловного законодательства. Более совер-
шенной представляется фраза «осоз-
навать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий 
(бездействия)», закрепленная в настоя-
щее время в законе;

- невменяемость – это не психи-
ческое состояние лица, заключаю-
щееся в определенной неспособно-
сти отдавать отчет в своих действиях 
(бездействии),либо руководить ими 
в момент совершения общественно 
опасного деяния. Термины «психиче-
ское состояние», «состояние психики», 
«состояние психического расстрой-
ства» - медицинские и отождествлять 
их с юридическим понятием «невменя-
емость» не следует.

Мнение о том, что попытки ото-
ждествления невменяемости с особым 
психическим состоянием ошибочны, 
прозвучало в научной литературе от-
носительно давно[7,с.22]. Однако 
следует отметить, что некоторые со-
временные исследователи все же 
без каких-либо оговорок полностью 
воспринимают предложенное выше 
определение невменяемости как пси-
хического состояния, утверждая при 
этом, что невменяемость – понятие не 
юридическое, не психиатрическое, а 
медицинское [8,с.63]. Это характерно 
для представителей медицинской на-
уки; для них такое определение при-
емлемо.

Выводы. В дискуссии о понятии 
невменяемости достаточно указать на 
следующие признаки, подтверждаю-
щие правовую природу этой категории: 
невменяемость, согласно уголовному 
закону, влечет за собой определенные 
правовые последствия – исключает 
уголовную ответственность и нака-
зание и может служить основанием 
для применения принудительных мер 
медицинского характера; только суд 
может признать лицо невменяемым; 
сама экспертиза по данному вопросу 
не может быть проведена иначе как на 
основании мотивированного постанов-
ления органа следствия или суда; лицо 
может быть признано невменяемым 
не само по себе, а связи с совершени-
ем конкретного общественно опасно-
го деяния и в целях решения вопроса 
об уголовной ответственности (ст.503 
УПК Украины).
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SUMMARY
The article discusses the current situation in the sphere of land relations, especially regarding organizational right mechanism to 

ensure the payment of land tax and rent for the land and communal forms of public ownership. The analysis of power and hierarchy 
of executive power through the prism of management functions to ensure the collection of payment for the land. The content of the 
right organizational mechanism by which the process of the administration of the land tax and land rent as a whole. Highlight the 
problematic aspects of the role of the executive power in the process of improvement of land relations.

Key words: land, land tax, rent, executive agencies, government regulation 
* * *

В статье рассматривается сложившиеся ситуация в сфере земельных правоотношений, в особенности касательно орга-
низационно-правого механизма обеспечения уплаты земельного налога и арендной платы за земли коммунальной и государ-
ственной форм владения. Проведен анализ полномочий и иерархии органов исполнительной власти через призму функций 
управления по обеспечению взимания платы за землю. Раскрывается содержание организационно-правого механизма, на 
основе которого происходит процесс администрирования земельного налога и арендной платы за землю в целом. Освещены 
проблемные аспекты деятельности органов исполнительной власти и предложены пути их разрешения, в процессе регули-
рования земельных правоотношений.

Ключевые слова: земля, земельный налог, арендная плата, органы исполнительной власти, государственное регулирование. 

Постановка проблемы. В Украине продолжается процесс 
осуществления рыночных реформ, который также включает и 
проведение земельной реформы, конечной целью которой должно 
стать формирование цивилизованного рынка земли, что в свою 
очередь способствовало бы осуществлению эффективных правовых 
и экономических процессов в государстве, в частности повышению 
налоговых поступлений. Одновременно отметим, что успешная 
реализация земельной реформы невозможна без определенного участия 
органов исполнительной власти, в особенности касательно вопросов, 
обеспечения рационального, целевого использования земельных 
ресурсов, налогообложения земельных участков различных категорий, 
отмены моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена, прежде 

всего, необходимостью научного ос-
мысления особенностей деятельности 
органов исполнительной власти при 
регулировании платы за землю. Сле-
дует отметить, что земля, как один 
из важнейших ресурсов, занимаю-
щий исключительное место в жизни 
и развитии любого общества, должна 
находится под особой охраной госу-
дарства. В тоже время, земельные от-
ношения обязаны олицетворять собой 
совокупность правоотношений, на-
правленных на создание благоприят-
ных условий, целью которых должны 
стать: реализация индивидом права 
частной собственности (пользование, 
распоряжение, владение земельным 
участком) и выполнение соответству-
ющих налоговых обязательств, то есть 
наполнение бюджета в следствии на-

логовых поступлений от эффективно-
го использования земельных ресурсов.

Состояние исследования. Про-
блематике организации и деятельно-
сти органов исполнительной власти 
в процессе регулирования земельных 
правоотношений и усовершенство-
вания земельного налогообложения 
посвящены работы В. Бакуменка, П. 
Боровыка, О. Лебединской, А. Моска-
ленко, И. Розпутенка, Н. Стативки, О. 
Терентьевой, Н. Титовой, О. Шанды-
рова и других исследователей. 

Целью и задачей статьи является 
исследование на основе достижений 
финансово-правовой науки, обобще-
ния правотворческой и правоприме-
нительной практики, отечественного 
и зарубежного опыта, особенностей и 
принципов деятельности органов ис-
полнительной власти при регулирова-
нии платы за землю.

Изложение основного материа-
ла. Из мировой практики известно, 
что государство не должно сдержи-
вать развитие земельного оборота, 
независимо от того, купля – продажа 
земли, аренда или иные операции, 
осуществляемые в рамках законо-
дательного поля; роль государства, 
прежде всего, должна заключаться в 
предоставлении институциональной 
и технической поддержки функцио-
нированию земельных правоотноше-
ний. Что же касается платы за землю, 
здесь важно акцентировать внимание 
на функциях органов исполнитель-
ной власти в процессе регулирования 
правоотношений между плательщи-
ками земельного налога, арендной 
платы за земли коммунальной и го-
сударственной форм владения и фи-
скальными органами.

Общепризнанным мнением явля-
ется то, что именно органы исполни-
тельной власти реализуют важней-
шие функции государства. Учиты-
вая это теоретическое обоснование, 
оптимизация функций управления 
– ключевого фактора эффективного 
функционирования органов исполни-
тельной власти – приобретает особое 
значение как с теоретической, так и с 
практической точек зрения [14].

Таким образом, исполнительную 
власть характеризует фактор урегу-
лирования и управления определен-
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ными социальными процессами, и 
направления их реализации в преде-
лах законодательного ареала. По ут-
верждению В. К. Колпакова, А. В. 
Кузьменко, «... управление является 
способом (формой) реализации (про-
явления) власти» [13, с. 28].

Содержание деятельности ис-
полнительно-распорядительных ор-
ганов по управлению земельными 
ресурсами заключается прежде всего 
в прогнозировании и планировании 
использования земельных ресурсов, 
поступлений от уплаты земельного 
налога, арендной платы за землю, 
установлении норм и порядка земле-
пользования, распределения и пере-
распределения земель, оперативно-
распорядительной и контрольно-над-
зорной деятельности за использова-
нием и охраной земель.

Организационно-правовой меха-
низм обеспечения взимания платы 
за землю определяется, в частности, 
теми функциями, которые выпол-
няет земельное налогообложение: 
стимулирование рационального ис-
пользования земли (стимулирующая 
функция), выравнивание условий хо-
зяйствования для предприятий, функ-
ционирующих в различных условиях 
(регулирующая функция), аккумули-
рование средств на финансирование 
землеохранных мероприятий и раз-
витие социальной инфраструктуры 
территориальных единиц, которым 
принадлежат сельскохозяйственные 
угодья (фискальная функция) [16].

Исходя с вышеуказанного, регу-
лирование платы за землю в Украине 
является целенаправленным процес-
сом осуществления органами госу-
дарственной власти комплекса нор-
мативно-правовых, финансово-эконо-
мических, административных, орга-
низационных, научно-методических, 
образовательно-информационных и 
других мероприятий, обеспечиваю-
щих функционирование землеполь-
зования, охрану земли и поступление 
в бюджет в процессе реализации соб-
ственниками земли и землепользова-
телями своих прав и выполнения обя-
занностей.

Необходимо отметить, что полно-
мочия органов исполнительной вла-
сти в сфере земельных правоотно-
шений следует рассматривать через 

призму функций управления, так как 
с их помощью более точно устанав-
ливаются причинно-следственные 
связи субъектов и объектов в раз-
личных системах. Функции органов 
исполнительной власти следует же 
рассматривать как их управленческое 
воздействие на объекты управления, 
которое заключается не в прямом 
администрировании, а в ориенти-
ровании, обеспечении ресурсами и 
средствами для достижения целей и 
задач, которые стоят перед объектами 
управления [12].

Содержанием функционирования 
системы органов исполнительной 
власти по обеспечению взимания 
платы за землю является, прежде все-
го, организационно-управленческая, 
исполнительно-распорядительная 
деятельность, на основе которой про-
исходит обеспечение функциониро-
вания государства и сам процесс ад-
министрирования земельного налога 
и арендной платы за землю в целом.

Компетенция, организация и по-
рядок деятельности органов испол-
нительной власти касательно органи-
зационно-правового механизма обе-
спечения взимания платы за землю 
определяется отдельными норматив-
но-правовыми актами. В частности, 
Налоговым и Земельным кодексами, 
Законами Украины «О аренде земли», 
«О местном самоуправлении в Укра-
ине», «О государственном земельном 
кадастре», «О порядке выделения 
в натуре (на местности) земельных 
участков собственникам земельных 
долей (паев)», Постановлениями Ка-
бинета министров Украины «О Мето-
дике нормативной денежной оценки 
земель несельскохозяйственного на-
значения (кроме земель населенных 
пунктов)», «Об утверждении Поряд-
ка взаимодействия органов исполни-
тельной власти по обмену информа-
цией, необходимой для исчисления и 
взимания платы за землю» [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 10; 11].

В зависимости от объема полно-
мочий, в сфере земельных правоотно-
шений, регулирующие государствен-
ные органы принято классифициро-
вать на: общей, межотраслевой, от-
раслевой компетенции и специально 
уполномоченный орган по вопросам 
земельных ресурсов.

Границы управленческого воздей-
ствия в сфере земельных ресурсов и 
организационно-правового механиз-
ма обеспечения взимания платы за 
землю определяют Кабинет Мини-
стров Украины (далее – КМУ), цен-
тральный орган исполнительной вла-
сти по вопросам земельных ресурсов, 
центральный орган исполнительной 
власти по вопросам аграрной поли-
тики, Совет Министров Автономной 
Республики Крым, местные государ-
ственные администрации, Государ-
ственное агентство земельных ресур-
сов. Их компетенция распространяет-
ся на все земли территории Украины 
в целом и отдельно на администра-
тивно-территориальные единицы.

Следует отметить, что в соответ-
ствии с Конституцией Украины КМУ 
является высшим органом в системе 
органов исполнительной власти, к 
полномочиям которого в области зе-
мельных правоотношений относятся: 
распоряжение землями государствен-
ной собственности в пределах, опре-
деленных действующим законода-
тельством, в особенности реализация 
государственной политики в области 
использования и охраны земель, ко-
ординация проведения земельной 
реформы, организация ведения госу-
дарственного земельного кадастра. 
Следует отметить, что роль земельно-
го кадастра наиболее важна относи-
тельно информационного наполнения 
данными, которые имеют значения 
для начисления земельного налога 
и арендной платы за землю. Также, 
КМУ выполняет функции государ-
ственного контроля за использовани-
ем и охраной земель и осуществление 
землеустройства.

Вышеуказанные полномочия 
КМУ осуществляются в двух фор-
мах: путем нормативно-правового 
регулирования соответствующих от-
ношений и путем исполнительно-рас-
порядительной деятельности в соот-
ветствующей сфере.

Последующим звеном в цепоч-
ке органов исполнительной власти, 
имеющих непосредственное отно-
шение к регулированию процессов, 
связанных с начислением и админи-
стрированием земельного налога и 
арендной платы за землю, являются 
министерства, одной из целей де-
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ятельности которых – формирова-
ние направлений реализации госу-
дарственной политики в земельной 
сфере. А также, необходимое норма-
тивно-правовое обеспечение, путем 
издания собственных актов, опреде-
ляющих приоритетные направления 
развития земельных правоотноше-
ний, информирование и разъяснение 
по вопросам осуществления государ-
ственной политики касательно нало-
гообложения земли, реализации пра-
ва частной собственности и аренды. 
Функциональной деятельностью ми-
нистерств является также обобщение 
практики применения земельного за-
конодательства и разработка предло-
жений по его усовершенствованию, 
прежде всего путем подготовки соот-
ветствующих проектов нормативно-
правовых актов.

Ключевое место среди органов 
исполнительной власти по вопросам 
земельных ресурсов – занимает Го-
сударственное агентство земельных 
ресурсов Украины (далее – Госзема-
гентство Украины). Органы Госзе-
магентства наделены полномочиями 
осуществления государственной ре-
гистрации земельных участков, не-
движимого имущества и прав на них, 
договоров аренды земли [7]. Также, 
к обязанностям Госземагентства от-
носится выдача выдержек из техни-
ческой документации о нормативной 
денежной оценке земельных участ-
ков. В соответствии со статьей 13 
Закона «Об оценке земель», норма-
тивная денежная оценка земельных 
участков осуществляется в случае: 
определения размера земельного на-
лога, определения размера арендной 
платы за земельные участки государ-
ственной и коммунальной собствен-
ности [8]. Следует отметить, что нор-
мативная оценка земельных участков 
может проводиться как по решению 
органа исполнительной власти или 
органа местного самоуправления, так 
и на основании договора, который 
заключается заинтересованными ли-
цами в порядке, установленном за-
коном. Кроме того, органы Госзема-
гентства непосредственно на местах 
организовывают проведение работ по 
землеустройству с целью внесения 
сведений в Государственный земель-
ный кадастр.

Следует отметить, что суть адми-
нистративной деятельности Госзема-
гентства Украины заключается в вы-
полнении им широкого спектра задач, 
к которым кроме вышеобозначенных, 
также относятся: реализация госу-
дарственной политики и управления 
в сфере регулирования земельных 
правоотношений, улучшение, охрана 
и проведение мониторинга земель, 
ведения государственного земельно-
го кадастра, а также межотраслевая 
координация и государственное ре-
гулирование процессов установления 
границ территориальных единиц.

По мнению Н. В. Стативки, со-
вершенно очевидно, что такая кон-
центрация полномочий в Госзема-
гентстве создает правовые предпо-
сылки для злоупотреблений в сфере 
земельных отношений, поэтому и 
уровень коррупции в этой сфере яв-
ляется одним из самых высоких в 
Украине [15, с. 5].

Непосредственное отношение к 
фискальным аспектам (плате за зем-
лю) и разработке экономического и 
правового механизма регулирования 
правоотношений в области взимания 
и начисления земельного налога и 
арендной платы за землю имеет Ми-
нистерство доходов и сборов Украи-
ны (далее – Миндоходов) [9]. 

Миндоходов Украины является 
центральным органом исполнитель-
ной власти, деятельность которого 
направляется и координируется КМУ. 
Одной из основных задач Миндо-
ходов – обеспечение формирования 
единой государственной налоговой 
политики в части администрирования 
налогов и сборов.

Миндоходов на местах (налого-
вые инспекции) тесно сотрудничают 
с другими органами исполнительной 
власти, в особенности касательно об-
мена информацией, необходимой для 
исчисления и взимания земельного 
налога и арендной платы за земель-
ные участки государственной и ком-
мунальной форм собственности.

Субъектами информационного 
обмена выступают: органы Миндо-
ходов; органы Госземагентства, Го-
сударственная сельскохозяйственная 
инспекция, Фонд государственного 
имущества и Министерство финан-
сов Украины. Обмен информацией 

происходит прежде всего касательно 
проведения нормативной денежной 
оценки земель в пределах населен-
ных пунктов, перехода права соб-
ственности на земельные участки 
на основании гражданско-правовых 
соглашений, фактов самовольного 
занятия земельных участков с указа-
нием их местонахождения, площади, 
категории земель, результатов нор-
мативной денежной оценки, фактов 
использования земель на основание 
договоров аренды, но не по целевому 
назначению, и других направлений, 
имеющих значение при начислении 
платы за землю.

Здесь следует отметить, что в сфе-
ре государственного управления име-
ет место конфликт интересов, кото-
рый проявляется прежде всего в том, 
что характер осуществления одной 
функции органа власти является в той 
или иной степени зависимым от дру-
гой его функции, или подчиненный 
ей до такой степени, что это, в луч-
шем случае, снижает эффективность 
управленческой деятельности этого 
органа, а в худшем – парализует эту 
деятельность, не обеспечивая дости-
жения целей, задекларированных в 
государственных решениях, как цели 
деятельности соответствующего ор-
гана власти [15, с. 4].

Таким образом, спецификой ре-
ализации функций исполнительной 
власти является присущий исполни-
тельно-распорядительный характер, 
который заключается в практическом 
воплощении в жизнь законодатель-
ных актов и управлении сферами со-
циально-экономического развития, а 
также государственно-политическая 
деятельность.

Выводы. Подытоживая вышеска-
занное, следует отметить, что суще-
ствующая в Украине модель испол-
нительной власти является сложным, 
противоречивым явлением со многи-
ми бюрократическими деформация-
ми, недостатками и слабыми сторо-
нами. А длительная бессистемность 
подходов по созданию министерств 
и других центральных органов ис-
полнительной власти вызывает не-
обходимость внесения определенных 
коррективов, направленных прежде 
всего на устранение дублирования 
функций органов исполнительной 
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власти, в процессе регулирование 
взаимоотношений связанных с начис-
лением и уплатой земельного налога 
и арендой платы за землю.

Также, проведенный анализ дея-
тельности органов исполнительной 
власти при регулировании платы за 
землю свидетельствует о том, что эта 
система функционирования крайне 
несовершенна, что объясняется таки-
ми причинами, как внутренние несо-
гласования, вследствии постоянных 
структурных реорганизаций и много-
сторонней координации деятельно-
сти местных органов земельных ре-
сурсов.

Следует также отметить, что 
значимая общественная роль земли 
должна обеспечивать, прежде всего, 
удовлетворение большого спектра 
потребностей человека: физиологи-
ческих, психологических, социаль-
ных, производственных, экологиче-
ской безопасности [17]. Кроме того, в 
большей мере экономически заинте-
ресованными в усовершенствовании 
земельных правоотношений оказыва-
ются именно органы местного самоу-
правления, которые при эффективном 
использовании земельных ресурсов 
смогут значительно увеличить до-
ходы бюджета путем поступления 
средств от налогов с владельцев зем-
ли, сборов от сделок с землей, арен-
ды земель государственной и комму-
нальной собственности. 

Таким образом, многоаспект-
ность рассмотренной проблемы не 
оставляет сомнения в необходимости 
скорейшего ее решения, так как даже 
не специалистам по вопросам про-
ведения реформ понятно, что судьба 
украинского государства, благососто-
яние украинского народа целиком и 
полностью зависят от того, насколько 
эффективно будет использован такой 
стратегически важный ресурс как 
земля.
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SUMMARY
The article provides an analysis of statistical data on the number of perpetrators, committed the domestic violence acts in 

Ukraine. The perpetrators are distributed among its population by sex, age, education, occupation and place of residence, as the 
important characteristics of their personality. The information is disclosed concerning the sole or group criminal activity, a form of 
participation and the role of the offender in the criminal group, the presence of previous convictions, type and amount of punishment, 
the circumstances that mitigate or aggravate it. We consider the social role of the family abusers. We study their temperament and other 
types of moral and psychological features.

Key words: criminological characteristic, personality of the perpetrator, domestic violence.
* * *

В статье дается анализ статистических данных о количестве лиц, совершивших насилие в семье в Украине. Производится 
распределение их численности по полу, возрасту, уровню образования, занятости и месту жительства, как важных характе-
ристиках человека. Раскрывается информация о единоличном или групповом характере преступной деятельности, форме 
соучастия и роли виновного в группе, наличии предыдущих судимостей, виде и размере наказания, обстоятельствах, которые 
его смягчают или отягчают. Рассматриваются социальные роли семейных насильников. Исследуются их типы темперамента 
и иные морально-психологические особенности.

Ключевые слова: криминологическая характеристика, личность преступника, насилие в семье.

Цель статьи: с помощи разноо-
бразных методов исследовать 

и раскрыть криминологическую харак-
теристику лиц, совершивших насилие в 
семье в Украине. 

Основная часть. Социально-демо-
графические признаки присущи любому 
человеку и сами по себе не имеют кри-
минологического значения. Но в стати-
стической отчетности в отношении лиц, 
совершивших преступления и правона-
рушения, социально-демографические 
признаки дают важную информацию, 
без которой невозможна полная крими-
нологическая характеристика личности 
преступников. С учетом специфики ве-
дения официальной статистики в Укра-
ине, криминологический анализ лиц, 

Постановка проблемы. Одним из основных направлений 
исследования проблемы насилия в семье, как и любого другого вида 
преступности, является учение о личности преступника. Без него 
невозможно до конца выяснить все прочие криминологические 
проблемы, будь то детерминанты насилия в семье или организация 
его предупреждения. И, несмотря на то, что личность любого 
человека вообще, и, в частности, преступника и правонарушителя, 
является уникальной и неповторимой, это не исключает, а, 
наоборот, предполагает наличие особой структуры. Ни один ученый, 
занимавшийся проблемой изучения личности преступника, не обошел 
этого вопроса, предлагая свой вариант понимания самой структуры 
и ее составляющих. В нашем исследовании криминологически 
значимые признаки лиц, совершивших насилие в семье, мы также 
рассматриваем с точки зрения методологии структурного анализа. В 
качестве основных элементов такой структуры избраны следующие: 
социально-демографические, уголовно-правовые, социально-ролевые, 
морально-психологические характеристики.

совершивших насилие в семье, нами был 
осуществлен в отношении преступников 
и правонарушителей отдельно.

За период ведения государственного 
статистического наблюдения, количе-
ство лиц, состоящих на учете в органах 
внутренних дел за совершение насилия 
в семье, выросло в 1,3 раза – с 89164 в 
2005 году до 116800 в 2012 году. При 
этом обращает на себя внимание, что 
ощутимый рост этого показателя начался 
в 2009 году и ежегодно продолжает уве-
личиваться на 7-8%. Это, в первую оче-
редь, связано с ростом общих объемов 
зарегистрированных случаев семейного 
насилия в связи с привлечением к нему 
существенного внимания со стороны 
общественности, а также проведением 

в 2009 - 2011 годах широкомасштабных 
обучающих программ по предупрежде-
нию насилия в семье, в результате чего 
почти 90% участковых инспекторов ми-
лиции повысили уровень своих знаний и 
умений в данном вопросе. В то же время 
необходимо констатировать существен-
ное уменьшение количества семейных 
насильников, которые находились на 
профилактическом учете в подразделе-
ниях криминальной милиции по делам 
детей.

Динамика количества выявленных 
лиц, совершивших преступления, свя-
занные с насилием в семье, напрямую 
зависит от динамики законченных рас-
следованием уголовных дел этой катего-
рии и практически полностью повторяет 
ее тенденции: рост с 455 человек в 2010 
году до 688 человек в 2011 году (почти 
на 50%) и снижение в 2012 году до 564 
человек (более чем на 18%).

Распределение численности лиц, со-
вершающих насилие в семье, по полу 
свидетельствует о существенном доми-
нировании как среди лиц, состоящих на 
профилактическом учете, так и среди 
преступников, взрослых мужчин (со-
ответственно 88% и 83%), что является 
свидетельством гендерного характера 
домашнего насилия.

Возраст, как важная характеристи-
ка лица, связывается со становлением 
и формированием человека, поскольку 
он в значительной степени определяет 
его интересы, окружение, физическое 
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состояние. Среди лиц, совершивших 
как административно наказуемое, так и 
преступное насилие в семье, доля несо-
вершеннолетних составляет около 0,5%. 
Однако, если подвергнуть анализу дина-
мику численности несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете 
за больший период, можно увидеть их 
существенное уменьшение, как в абсо-
лютных показателях, так и в процентах.

Допускаем, что это является свиде-
тельством системного характера наруше-
ний со стороны сотрудников криминаль-
ной милиции по делам детей (КМДД): 
согласно действующей нормативной 
базе, на профилактический учет должны 
ставиться члены семьи, которым было 
вынесено официальное предупреждение 
о недопустимости совершения насилия 
в семье. Однако, например, в 2008 году 
работниками КМДД такое предупрежде-
ние было вынесено 841 несовершенно-
летнему, в 2009 году - 682, в 2010 году 
- 648, в 2011 году - 630. То есть, ежегодно 
значительное количество несовершенно-
летних семейных насильников на учет не 
брали, и, соответственно, профилактиче-
ской работы с ними не проводили. Такая 
практика прекратилась только в 2012 
году, что может быть связано со сменой 
руководства Управления криминальной 
милиции по делам детей МВД Украины 
и внедрением новых форм и методов ра-
боты с детьми [1].

В связи с ограниченностью имею-
щихся официальных статистических 
данных, более подробное возрастное рас-
пределение лиц, совершивших престу-
пления, связанные с насилием в семье, 
осуществлено нами на основе данных 
проведенного эмпирического исследова-
ния. Так, из 1244 изученных материалов, 
информацию о возрасте преступников 
нам удалось установить в отношении 
856 лиц (68,8%). Это связано с приня-
тием Закона Украины «О защите персо-
нальных данных», которым выдвинуто 
требование об обезличивании персо-
нальных данных, т.е. изъятии сведений, 
позволяющих прямо или косвенно иден-
тифицировать личность [2]. Впрочем, и 
полученных данных достаточно, чтобы 
считать выборку репрезентативной.

Пик криминальной активности лиц, 
совершивших преступления, связанные 
с насилием в семье, приходится на две 
возрастные категории – 21-29 лет (что 
составляет 29% от общей массы) и 30-

39 лет (что составляет 26,9%). При этом, 
более трети женщин совершили престу-
пление в возрасте 21-29 лет. На втором 
месте со значительным отставанием - 
женщины в возрасте 30-39 лет (96 или 
25,7%), на третьем - в возрасте 40-49 лет 
(64 или 17,1). Наименьшее количество 
лиц составляла возрастная категория 17-
18 летних (6 человек или 1,6%). Однако, 
поскольку последняя возрастная группа 
включает всего 2 года, такое сравнение 
не является корректным. Поэтому мы 
применили метод сопоставления коли-
чества лиц определенной возрастной 
группы, приходящейся на один год этой 
группы. Осуществив указанные расчеты, 
мы получили следующие результаты: 
14 - 16-летние – 4; 17 - 18-летние – 3; 
19 - 20-летние – 7; 21 - 29-летние - 14,2; 
30 - 39-летние - 9,6; 40 - 49-летние - 6,4; 
50 - 59-летние - 3,4; 60-летние и старше 
- примерно 2. Благодаря этому можем с 
уверенностью заключить, что наименее 
криминогенной все же является возраст-
ная категория пожилых женщин – 60 лет 
и старше.

Что касается мужчин, то наибольшее 
их количество (134 или 27,8%) соверши-
ло преступление в возрасте 30 - 39 лет, 
на втором месте - категория 21 - 29-лет-
них (120 или 24,9%), а на третьем - 40 - 
49-летние (108 или 22,4%). Менее всего 
преступлений против членов своей се-
мьи совершили представители возраст-
ной группы 19 - 20 лет (10 или 1,2%). 
Распределение возрастных групп по ко-
личеству лиц, приходящихся на один их 
год, выглядит следующим образом: 14 
- 16-летние – 4; 17 - 18-летние – 8; 19 - 
20-летние – 5; 21 - 29-летние – 13,3; 30 
- 39-летние - 13,4; 40 - 49-летние - 10,8; 
50 - 59-летние - 3,6; 60-летние и стар-
ше - ориентировочно 4,6, т.е. в наименее 
криминально активной оказалась группа 
мужчин в возрасте 50 - 59 лет.

Социальная ценность личности в 
значительной степени определяется 
уровнем образования и навыков. Об-
разование осуществляет определенное 
влияние на формирование ценностных 
ориентаций и жизненных установок. 
Среди изученных нами материалов по 
поводу привлечения лиц, виновных в 
совершении преступлений, связанных 
с насилием в семье, к уголовной ответ-
ственности, сведения об их образовании 
имелись в отношении 878 человек. По-
давляющее большинство из них (40,8%) 

имели полное среднее образование; 
25,5% виновных были со средним специ-
альным (согласно новой классификации 
- начальным высшим) образованием, а 
высшее и неполное высшее было прак-
тически у 7%. Следует отметить наличие 
достаточно большого процента преступ-
ников с неполным (базовым) средним 
образованием (21,9%). С начальным об-
щим и вообще без образования были 5% 
лиц, совершивших преступное насилие в 
семье.

Распределение лиц, совершивших 
преступления, связанные с насилием в 
семье, по месту жительства показало, 
что подавляющее большинство из них 
(444 или 37%) были жителями городов, 
на втором месте - жители сел (хуторов) 
- 374 или 31,2%, на третьем - областных 
центров (246 или 20,5%) и на четвертом 
месте - поселков (136 или 11,3%). Кроме 
того, один человек не имел постоянного 
места жительства. Сравнение этих пока-
зателей с уровнем урбанизации в Украи-
не (по состоянию на 1 января 2013 года 
в Украине проживало 68,9% городского 
и 31,1% сельского населения) демон-
стрирует большую распространенность 
криминального насилия в семье среди 
жителей сельской местности.

Уголовно-правовые признаки выра-
жают качества, присущие именно лич-
ности преступника, а не любой другой 
личности. Они включают информацию 
о единоличном или групповом характере 
преступной деятельности, форме соуча-
стия и роли виновного в группе, наличии 
предыдущих судимостей, виде и размере 
наказания, обстоятельствах, которые его 
смягчают или отягчают и т.п. По данным 
нашего исследования, основная масса 
противоправных деяний этой категории 
– 1152 или 92,6%, совершались преступ-
ником единолично. И только в 92 случаях 
из 1244 (7,4%) преступления, связанные 
с насилием в семье, были совершены в 
группе. Указанный показатель почти в 
2,7 раз меньше аналогичного для общей 
преступности (19,9%). Это лишний раз 
подтверждает тезис о том, что основ-
ной движущей силой обидчика является 
стремление благодаря физическому или 
психологическому преимуществу уста-
новить полную власть над партнером, 
ребенком, другим членом семьи.

Согласно изученным нами матери-
алов относительно преступных пося-
гательств на членов семьи ролевое рас-
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пределение соучастников следующее: 
исполнители – 69,6%, организаторы 
- 17,4%, пособники - 4,3%, подстрекате-
ли - 8,7%. При этом женщины в полто-
ра раза чаще, чем мужчины, совершали 
преступления в группе. И если мужчи-
ны, в основном, были исполнителями 
преступления (83,3%), а подстрекателей 
среди них нами вообще не обнаружено, 
то у женщин-преступниц несколько иная 
картина. В качестве организатора престу-
плений, связанных с насилием в семье, 
выступили 21,4% женщин, исполнителя 
- 61%, пособника - 3,6%, подстрекателя 
- 14%. Это объясняется как физиологиче-
скими, так и психологическими особен-
ностями женщин: они имеют меньшую 
физическую силу, из-за чего пользуются 
помощью других лиц.

Существенное значение при анали-
зе лиц, совершивших насилие в семье, 
имеет такая характеристика, как нали-
чие предыдущего криминального опыта. 
В частности, согласно статистическим 
данным, среди лиц, привлеченных к ад-
министративной ответственности за со-
вершение насилия в семье (ст. 173-2 КУ-
оАП), практически каждый пятый про-
должает свое противоправное поведение 
и повторно совершает такие действия. А 
из выявленных лиц, совершивших пре-
ступные посягательства, связанные с 
насилием в семье, достаточно большая 
доля – каждый третий – ранее уже совер-
шали преступления. Более углубленные 
сведения относительно этой категории 
лиц нами получены вследствие прове-
денного эмпирического исследования. 
В частности, из исследованных 1244 
материалов, информация о предыдущих 
судимости имелась в отношении 347 че-
ловек (или 28%). Из их числа одну пре-
дыдущую судимость имели 202 человека 
(58%), две судимости - 90 человек (26%), 
три судимости - 21 человек (6%), четыре 
и более судимости - 34 (10%).

Определенный интерес вызывает 
реакция со стороны судебных органов 
на факты совершения насилия в семье 
в виде взысканий, примененных к вино-
вным в административных правонару-
шениях, и назначенных преступникам 
наказаний. Так, по результатам рассмо-
трения административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 173-2 КУоАП, 
к взрослым обидчикам в 2012 году были 
применены такие взыскания: 5132 чело-
века (8,5%) подвержены административ-

ному аресту; 1149 лицам (2%) вынесены 
предупреждения, к 187 человекам (0,3%) 
применено взыскание в виде исправи-
тельных работ. Впрочем, как и в пре-
дыдущие годы, доминирующим видом 
взыскания осталось наложение штрафа 
- 53614 (89%), размер которого на одно-
го человека в среднем составил 73 грн. 
95 коп. Отметим, однако, что и его уда-
лось взыскать лишь в половине случа-
ев. В отношении несовершеннолетних 
были применены следующие меры воз-
действия: обязательство попросить про-
щения у потерпевшего - 5 лицам (5%); 
предостережение - 88 лицам (86,3%); 
выговор или строгий выговор - 7 лицам 
(6,8%); еще 2 несовершеннолетних (2%) 
были переданы под надзор.

Проведенное нами на основе ре-
зультатов эмпирического исследования 
распределение назначенных судами на-
казаний за преступления, связанные с 
насилием в семье, в соответствии с его 
видами и размерами, демонстрирует пре-
обладание наказаний в виде ограничения 
свободы (18%) и лишения свободы от 1 
до 2 лет (17%). Кроме того, почти 2/3 на-
казания в виде лишения воли на срок от 
1 до 5 лет были назначены виновным без 
реального его отбывания. 

Такое довольно гуманное отношение 
к виновным в первую очередь объясняет-
ся наличием у подавляющего большин-
ства осужденных одного или нескольких 
обстоятельств, смягчающих наказание. 
Так, искреннее раскаяние было указано 
в 88% приговоров, способствование рас-
крытию преступления - в 30,3%, явка с 
повинной - в 6,6%, добровольное частич-
ное возмещение причиненного ущерба 
- в 5,1%, совершение преступления не-
совершеннолетним - в 3,2%, соверше-
ние преступления вследствие стечения 
тяжелых личных, семейных или иных 
обстоятельств - в 3,5%. При назначении 
наказания суды также признавали в ка-
честве смягчающих следующие обстоя-
тельства, не указанные в ч. 1 ст. 66 УК 
Украины: наличие на иждивении детей 
- в 14,2% случаев, признание вины - в 
13,9%, совершение преступления впер-
вые (отсутствие судимости в силу ст. 89 
УК) - в 13,3%, положительную характе-
ристику осужденного - в 10,4%, болезни 
(инвалидность), плохое состояние здо-
ровья - 6,6%, совершение преступления 
вследствие неправомерного поведения 
потерпевшего - в 2,5%.

Касательно почти 33% виновных в 
приговорах были учтены обстоятельства, 
отягчающие наказание, а именно: совер-
шение преступления лицом повторно / 
рецидив преступлений - 16%, в отноше-
нии малолетнего - 6,3%, лица пожилого 
возраста - 12,2%, лица, находившегося в 
беспомощном состоянии - 2%, в отноше-
нии беременной - 0,49%, с особой жесто-
костью - 0,5%, в состоянии алкогольного 
опьянения - 87,3%.

Социально-ролевые характеристи-
ки раскрывают функции индивида, об-
условленные его положением в системе 
существующих общественных отноше-
ний, принадлежностью к определенной 
социальной группе, взаимодействием с 
другими людьми и организациями в раз-
личных сферах общественной жизни. 
Эти данные показывают место и значи-
мость человека в обществе, каким ролям 
он отдает предпочтение, а какие игнори-
рует; раскрывают его социальную или 
антисоциальную ориентацию.

Так, среди изученных нами матери-
алов в отношении лиц, совершивших 
преступления, связанные с насилием в 
семье, в зависимости от семейных ролей, 
преступники распределились следую-
щим образом. Муж - 20,9%, жена - 15%, 
отец - 12,1%; мать - 15,9%; сын - 13,3%, 
дочь - 2,4; брат - 4%; сестра - 1,8%; дядя 
/ тетя - 1,3%, племянник / племянница - 
0,7%; дед - 1%; баба - 2,5%; внук - 3,1%; 
внука - 0,5%; зять - 3,9%; невестка - 0,7%; 
тесть - 0,5%; свекор и свекровь - по 0,3%.

Кардинальные изменения социаль-
но-экономической ситуации в стране 
коснулись также сферы занятости и ор-
ганизации образования, что, в свою оче-
редь, повлияло и на распределение пре-
ступников исследуемой нами категории 
по роду занятий. На момент совершения 
преступления большинство семейных 
обидчиков (53,5%) не работали и не 
учились, еще 6% постоянной работы не 
имели, перебивались временными зара-
ботками. Доминирование этих категорий 
может свидетельствовать о значимости 
трудовой дезадаптации как фактора пре-
ступного поведения.

Поскольку сведения о социально-де-
мографических признаках и социальных 
ролях характеризуют личность преступ-
ника как члена общества, не раскрывая 
его внутренних личностных качеств, для 
того, чтобы выяснить, в чем причина 
совершения преступления и каково его 
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внутреннее отношение к этому, важно 
исследовать его морально-психологиче-
ские особенности.

Известный ученый в области юриди-
ческой психологии М.И. Еникеев отме-
чает, что личность - это целостное психи-
ческое образование, отдельные элементы 
которого находятся в закономерных вза-
имосвязях. Так, природные возможности 
индивида (тип его высшей нервной дея-
тельности) закономерно определяют его 
темперамент – общие психодинамиче-
ские особенности. Эти особенности вы-
ступают в качестве общего психического 
фона для проявления других психиче-
ских возможностей индивида – познава-
тельных, эмоциональных, волевых. Пси-
хические возможности, в свою очередь, 
связаны с направленностью личности, ее 
характером – общеадаптивными спосо-
бами поведения [3, с. 199-200].

Методологической основы изучения 
темперамента явилась «трехфакторная 
теория личности» Г. Ю. Айзенкa, опира-
ющаяся на представление о том, что эле-
менты (супер-черты или типы) личности 
могут быть расположены иерархически. 
К таким личностным измерениям, гене-
тически обусловленным активностью 
центральной нервной системы, ученый 
относит: психотизм (P), экстраверсию - 
интроверсию (E) и нейротизм - стабиль-
ность (N). Для диагностики качеств тем-
перамента нами была избрана разрабо-
танная им в 1963 году методика «Eysenck 
Personality Inventory» («EPI»).

Экспериментальному исследованию 
подверглись 100 мужчин и женщин, со-
вершивших насилие в семье. Из них 50 
человек – осужденные к лишению сво-
боды за совершение преступлений, свя-
занных с насилием в семье, отбывавшие 
наказание в Черниговской исправитель-
ной колонии № 44, Качановской испра-
вительной колонии № 54, Алексеевской 
исправительной колонии № 25 и Дика-
невской исправительной колонии № 12. 
Остальные 50 человек – это лица, кото-
рые находились на профилактическом 
учете в связи с совершением насилия в 
семье у участковых инспекторов мили-
ции Коминтерновского и Дзержинского 
РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьков-
ской области.

Первый исследованный нами по-
казатель «Интроверсия - Экстравер-
сия» позволяет охарактеризовать 
индивидуальнo-психoлoгическую 

oриентацию человека либо на мир 
внешних объектов (экстраверсия) либо 
на внутренний субъективный мир (ин-
троверсия). Принято считать, чтo экс-
травертам свойственны общительность, 
импульсивность, гибкость пoведения, 
большая инициативность (но малая на-
стойчивость) и высoкая сoциальная 
адаптированность. В свою очередь, ин-
тровертам присущи необщительность, 
замкнутость, социальная пассивность 
(на фоне весьма значительной настойчи-
вости), сложности с социальной адапта-
цией. Среди изученных нами лиц, совер-
шивших насилие в семье, существенно 
преобладают интроверты – 75% преступ-
ников и 78% лиц, находящихся на про-
филактическом учете у участковых ин-
спекторов милиции. Для этих людей ха-
рактерным является сосредоточенность 
на себе, своих интересах, а не внешнем 
мире с его правилами и законами. Ин-
троверсия коррелирует с совокупностью 
личностных черт, в первую очередь с 
тревожностью и педантичностью.

Вторая шкала, по которой осущест-
влялась научная разведка, «Нейротизм», 
характеризует людей с точки зрения их 
эмоциональной устойчивости (стабиль-
ности) от лиц с чрезвычайной эмоци-
ональной устойчивостью, прекрасной 
адаптированностью, до чрезвычайно 
нервных, неустойчивых и плохо адап-
тированных. Высокую эмоциональную 
стабильность показали 43% опрошен-
ных нами правонарушителей, совершив-
ших административно наказуемое наси-
лие в семье, и 58% преступников. Они 
не склонны к беспокойству, устойчивы 
к внешним воздействиям, имеют лидер-
ские качества. Вторая группа лиц (соот-
ветственно 57% и 42%) является эмоцио-
нально нестабильными (нейротичными), 
т.е. чувствительными, эмоциональными, 
тревожными, склонными болезненно 
переживать неудачи и расстраиваться по 
мелочам.

На следующем этапе диагности-
ки, основываясь на полученных нами 
результатах, выявили, какому типу со-
гласно «Круга Айзенка» отвечает каж-
дый испытуемый. Нами установлено, 
что только 7% правонарушителей и 16% 
осужденных семейных обидчиков имеют 
сангвинический тип темперамента. Сре-
ди обследованных нами лиц удивительно 
небольшой процент правонарушителей и 
осужденных (соответственно 21% и 8%) 

имеют холерический тип темперамента. 
Наибольший же удельный вес как среди 
исследованных нами правонарушителей, 
так и среди преступников, составляли 
лица с флегматичным (соответственно 
36% и 42%) и меланхолическим (36% и 
34%) типами темперамента. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что только 
примерно четверть опрошенных нами 
семейных обидчиков характеризуются 
высоким уровнем экстраверсии, пре-
имущественно с неустойчивой нервной 
системой. Зато основная масса – более 
чем три четверти опрошенных – имеют 
выраженные черты интроверсии, причем 
среди них почти поровну лиц со стойкой 
и неустойчивой нервной системой.

Конечно, нельзя изолированно рас-
сматривать темперамент и тем более воз-
водить его в какую-то неизменную фор-
му характера. Как отмечают психологи, 
темперамент не односторонне и тем бо-
лее не фатально определяет путь разви-
тия специфических особенностей харак-
тера, он сам преобразуется под влиянием 
качеств характера. Развитие характера 
и темперамента в этом смысле является 
взаимообусловленным процессом [4, с. 
367-371]. В подавляющем большинстве 
изученных нами случаев появление и 
закрепление насилия в семейных отно-
шениях является длительным процес-
сом, когда на выявленные нами психо-
логические особенности виновного лица 
накладываются его жизненный опыт, 
мировоззрение, установки, ценностные 
ориентации, сформированные под влия-
нием воспитания и общения с другими 
людьми.

В частности, исследователями про-
блемы семейного насилия отмечено сни-
жение у семейных обидчиков мораль-
но-этических норм и наличие таких мо-
рально психологических признаков, как 
дефектный, неадекватный образ себя, 
высокий уровень потребности во власти, 
установлении тотального контроля над 
событиями и господстве над людьми; 
уверенность в «естественном», «гене-
тическом» преимуществе мужчины над 
женщиной; неразвитость эмоциональ-
ной сферы при слабом самоконтроле и 
высокой склонности к всплескам гнева; 
склонность обвинять в своих неудачах 
других людей; жалобы на отчуждение от 
других людей и одиночество, которые в 
действительности являются следствием 
неспособности к близким эмоциональ-
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ным контактам; попытки преуменьшить 
неадекватность своего поведения, как в 
собственных, так и в чужих глазах; несе-
рьезное отношение к тому, что их агрес-
сивное поведение может причинить вред 
жизни и здоровью других людей и, как 
следствие, равнодушие и недоверие к 
жалобам потерпевших на боль, травмы, 
плохое самочувствие [5, c. 135-136].

Выводы. Подводя итог, отметим, что 
индивидуальные черты домашних на-
сильников зависят не только от врожден-
ных качеств (задатков), но и от их разви-
тия, от того, в какой семье выросли, где и 
как учились, кто по профессии, в каком 
кругу вращаются, социального опыта, 
сознания, высших чувств. То есть, био-
логическое и социальное в личности не 
исключают друг друга, а находятся в тес-
ной взаимосвязи и должны учитываться 
как при проведении индивидуальных 
мер предупредительного воздействия, 
так и при применении административно-
го, уголовного, уголовно-процессуально-
го законодательства.
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Постановка проблемы. Как свидетельствует мировая практика, в 
сфере противодействия коррупции одним из действенных превентивных 
антикоррупционных мероприятий на государственной службе 
является урегулирование конфликта интересов. Неурегулированность 
этого вопроса на законодательном уровне в Украине препятствует 
в обеспечению беспристрастности деятельности государственных 
служащих. Так, статьями 5 и 16 Закона Украины «О государственной 
службе» предусмотрено, что государственный служащий, в частности, 
должен не допускать действий и поступков, которые могут повредить 
интересам государственной службы или отрицательно повлиять на 
репутацию государственного служащего. Кроме того, он не имеет 
права совершать действия, предусмотренные статьями 1 и 5 Закона 
Украины «О борьбе с коррупцией». Основные требования к этике 
поведения работников органов государственной власти установлены в 
Общих правилах поведения государственных служащих [1].

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В УГОЛОВНО-
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доцент кафедры хозяйственно-правовых дисциплин

Национального университета государственной налоговой службы Украины

SUMMARY 
The problem of social danger of the crimes with evidence of corruption in the prison 

system recently acquired a justified urgency, as they are committed by those officials who 
are responsible for enforcing the law. In the article the institution of conflict of interest 
in public service as one of the most effective anti-corruption mechanisms. Particular 
attention is paid to the notion of conflict of interest, the reasons for its occurrence. 
Revealed aspects of its prevention and resolution, as well as suggest ways to address 
some of the problems associated with the possible aggravation of the conflict of interest 
of public officials.

Key words: conflict of interest, corruption, anti-corruption, criminal-executive 
system, civil servant.

* * *
Проблема общественной опасности преступлений с признаками коррупции в 

уголовно-исполнительной системе в последнее время приобрела обоснованную 
актуальность, так как они совершается теми должностными лицами, на которых 
возложена обязанность соблюдения закона. В статье рассмотрен институт кон-
фликта интересов на государственной службе как один из действенных антикор-
рупционных механизмов. Особое внимание уделено понятию конфликта интере-
сов, причинам его возникновения. Раскрыты аспекты его предупреждения и уре-
гулирования, а также предложены пути решения некоторых проблем, связанных с 
возможным обострением конфликта интересов среди государственных служащих. 

Ключевые слова: конфликт интересов, коррупция, противодействие корруп-
ции, уголовно-исполнительная система, государственный служащий. 

Актуальность темы исследо-
вания состоит в том, что по 

данным статистики в последнее время 
отмечается рост нарушений законности 
и снижение уровня служебной дисципли-
ны, текучесть кадров и недостаточный 
уровень профессионализма сотрудников, 
распространяющиеся социальные де-

виации, факты предательства интересов 
службы, занятие коммерцией. Это далеко 
неполный перечень негативных проявле-
ний, подрывающих социальный престиж 
профессии сотрудника пенитенциарной 
системы, эффективность её функциони-
рования. Серьезную угрозу авторитету 
службы как элемента государственности 
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представляет собой совершение престу-
плений сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы [2]. 

Состояние исследования. Вопро-
сы исследования института «конфликта 
интересов» в системе государственной 
службы вызывает научный интерес, учи-
тывая недостаточное внимание, уделяе-
мое обоснованию научно-практических 
рекомендаций, направленных на предот-
вращение и урегулирование упомянутого 
вопроса, как основы коррупции. Отдель-
ные аспекты проблемы конфликта инте-
ресов были расскрыты в работах Бараба-
шева А.Г., Василевской Т.Е., Лавренюка 
Ю.Ф., Лопушинського И.П, Стружака 
Е.П., Щеколдин С.Ю., Янюк Н.В.

Целью и задачей статьи является 
изучение коррупционной ситуации, сло-
жившейся в уголовно-исполнительной 
системе, для решения ряда проблем, свя-
занных с урегулированием конфликта 
интересов, как основы коррупции, с це-
лью предупреждения, выявления и пре-
сечения коррупционных преступлений, 
совершаемых сотрудниками пенитенци-
арных органов и учреждений.

Изложение основного материала. 
Как показывает практика, требования за-
кона и других нормативных правовых ак-
тов по вопросам соблюдения законности 
не всегда выполняются. Сотрудники, в 
обязанности которых входит исправление 
осужденных и подготовка их к правопо-
слушной жизни, иногда сами совершают 
правонарушения, в том числе преступле-
ния коррупционного характера [3, с. 22].

Серьезную озабоченность вызывают 
значительно усложнившиеся условия 
труда персонала и возросшие к нему тре-
бования. Это связано, в первую очередь, 
с продолжающимся ростом численности 
осуждённых и заключённых под стражу, 
ухудшением криминогенных характе-
ристик, увеличением количества лиц с 
психическими отклонениями, больных 
социально-опасными заболеваниями. 
Специалисты отмечают ухудшение ка-
чественного состава кадров, рост со-
вершаемых сотрудниками преступлений 
коррупционной направленности, отток 
кадров, увольняющихся из системы по 
собственному желанию [2].

За 6 месяцев 2013 по отношению к 
персоналу органов, учреждений испол-
нения наказаний и следственных изоля-
торов, что относится к сфере управления 
Государственной пенитенциарной служ-

бы Украины, открыто 32 уголовных про-
изводств в отношении 32 лиц (за 6 меся-
цев 2012 года возбуждено 39 уголовных 
дел в отношении 40 лиц). В частности, 13 
производств открыто за хранение, сбыт 
или передачу наркотических средств (за 
6 месяцев 2012 года – 25 дел), 14 произ-
водств – за получение взятки (за 6 меся-
цев 2012 года – 11 дел), 1 производство 
– за мошенничество, 2 производства – за 
присвоение, растрату имущества или 
завладение им путем злоупотребления 
служебным положением, 1 производство 
– за превышение власти или служебных 
полномочий (за 6 месяцев 2012 года – 2 
дела) и 1 производство – за подделку до-
кументов, печатей, штампов и бланков, 
их сбыт, использование поддельных до-
кументов (за 6 месяцев 2012 года – 1 
дело). Из указанного количества откры-
тых уголовных производств по персона-
лу осуждено 6 человек. Непосредственно 
за информацией или материалами терри-
ториальных отделов внутренней безопас-
ности и противодействия коррупции за 6 
месяцев 2013 по отношению к персона-
лу открыто 13 уголовных производств, а 
именно: 7 – за хранение, сбыт или пере-
дачу наркотических средств, 2 – за полу-
чение взятки, 1 – за подделку докумен-
тов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, 
использование поддельных документов, 
1 – за мошенничество и 2 – за присвое-
ние, растрату имущества или завладение 
им путем злоупотребления служебным 
положением. Кроме этого, в результате 
проведенных мероприятий в течение 6 
месяцев 2013 выявлено 16 работников 
органов, учреждений исполнения наказа-
ний и следственных изоляторов (против 
40 за 6 месяцев 2012 года), которые со-
вершили правонарушение с коррупцион-
ными признаками и привлечены судами к 
административной ответственности в со-
ответствии с Законом Украины «Об осно-
вах предотвращения и противодействия 
коррупции», а именно: во Львовской об-
ласти – 3, в Донецкой, Киевской и Ни-
колаевской областях – по 2, в АР Крым, 
Винницкой, Запорожской, Одесской, 
Сумской, Хмельницкой и Черкасской 
областях – по 1. Нарушение антикорруп-
ционного законодательства совершили 
6 работников подразделений надзора и 
безопасности исправительных колоний, 
4 работника уголовно-исполнительной 
инспекции, 2 начальника ведомственной 
пожарной охраны исправительных коло-

ний, 1 работник отдела режима и охраны 
следственного изолятора, 1 сотрудник 
отдела охраны, 1 – социально-психоло-
гической службы и 1 – фельдшер меди-
цинской части. Относительно них судами 
применены штрафные санкции в размере 
от 850 грн. до 2 550 грн., и все они осво-
бождены Государственной уголовно-ис-
полнительной службой Украины [4].

Рассматривая проблему коррупции 
как результат конфликта интересов, 
Свириденко Инна указывает на наличие 
психологических (личные интересы) и 
экономических (полномочия по распре-
делению какой-то сферы дефицитных 
ресурсов) составляющих. Как и любой 
конфликт, конфликт интересов начина-
ется со сравнения и оценки ситуации, в 
которой находится человек, с той, в ко-
торой он мог бы находиться при выпол-
нении ряда условий. Кроме того, кон-
фликт интересов проявляется чаще, а, 
следовательно, склонность к коррупции 
выше в людей с высоким уровнем эго-
центрической мотивации, стремящихся 
к собственному удобству, личной выго-
де, престижу. Такие люди воспринима-
ют себя как самоценность, а отношение 
к другим у них исключительно потре-
бительское, как к средству достижения 
своих целей [5].

Термин «конфликт интересов» в кон-
тексте деятельности государственных 
служащих принимается в основном в 
связи с вопросами коррупционного по-
ведения. Распространение данного ин-
ститута на сферу публичного управления 
вызвано необходимостью предотвратить 
влияние на публичного служащего каких-
либо частных интересов, способных по-
влиять на выполнение им должностных 
обязанностей. Решение вопроса о нали-
чии или отсутствии конфликта интересов 
зачастую требует выяснения множества 
обстоятельств и, соответственно, значи-
тельных временных затрат [6].

Несмотря на то, что в теории тер-
мин «конфликт интересов» имеет четкое 
определение, на практике его достаточ-
но трудно охарактеризовать, поскольку 
границы между государственными и 
личными интересами не всегда четко 
определены. Более того, отследить эти 
пределы достаточно сложно, в результате 
чего нормативные акты различных госу-
дарств, касающиеся характера и состава 
конфликта интересов, значительно отли-
чаются друг от друга [7, с. 12]. 
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Как правило, под конфликтом интере-
сов подразумевается противоречие (стол-
кновение) между личными (частными) 
интересами должностного лица и публич-
ными (общественно-правовыми), когда 
есть основания полагать, что должностное 
лицо уже не в состоянии действовать объ-
ективно и беспристрастно, а оказывается 
под влиянием личных интересов, которые 
могут стать причиной принятия им реше-
ний или совершения других действий по 
службе, нарушающих права и законные 
интересы других граждан, организаций, 
общества, государства [8].

В целом под конфликтом интересов 
на государственной службе подразумева-
ют ситуацию, при которой личная заин-
тересованность (прямая или косвенная) 
государственного служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее испол-
нение им должностных обязанностей и 
при которой возникает или может воз-
никнуть противоречие между личной за-
интересованностью государ¬ственного 
служащего и правами и законными инте-
ресами граждан, организаций, общества 
или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, ор¬ганизаций, обще-
ства или государства [9].

В данном контексте следует отме-
тить, что «с конфликтом интересов доста-
точно тесно связаны такие явления, как 
злоупотребление служебным положени-
ем, фаворитизм, непотизм (кумовство) и 
коррупция, которая развивается на их ос-
нове. Ситуация «конфликта интересов» 
содержит, помимо прочего, и моральную 
составляющую, поскольку во многом за-
висит от уровня нравственной культуры 
государственных служащих, от их уме-
ния принимать надлежащие моральные 
решения. Моральные усилия государ-
ственного служащего должны быть под-
креплены четкой правовой регламента-
цией его деятельности, комплексом меро-
приятий по предупреждению подобных 
ситуаций, их выполнения, недопущения 
или минимизации вредных для лично-
сти, общества и государства последствий. 
Конфликт интересов проявляется в нане-
сении имущественного ущерба третьим 
лицам, в том числе в результате наруше-
ния различных условий конкуренции или 
доступа к государственным ресурсам и 
услугам» [7, с. 12–13].

В настоящее время в правоприме-
нительной практике выделяют два вида 

конфликтов интересов – реальный и по-
тенциальный. «Реальный конфликт инте-
ресов возникает в ситуации, когда долж-
ностное лицо фактически выполняет слу-
жебные обязанности, которые находятся 
в сфере влияния его личных интересов. 
Потенциальный конфликт интересов – 
это ситуация, когда должностное лицо в 
случае выполнения в будущем опреде-
ленных служебных обязанностей может 
оказаться под влиянием личных интере-
сов, что приведет к возникновению ре-
ального конфликта интересов» [8]. 

Заслуживает внимания также точка 
зрения Лавренюка Ю., который среди 
основных причин возникновения кон-
фликта интересов называет «нарушения 
основных принципов государственной 
службы, невыполнение первоочередных 
обязанностей публичного служащего, в 
частности невыполнение или ненадле-
жащее выполнение своих должностных 
обязанностей, несоблюдение при их вы-
полнении прав и законных интересов 
граждан, организаций, общества и госу-
дарства, несоблюдение действующего 
законодательства, нарушения ограниче-
ний и запретов, связанных с публичной 
службой, несоблюдение основных требо-
ваний к служебному поведению публич-
ного служащего, различные социальные 
требования и преимущества, дисбаланс 
между материальными возможностями и 
финансовыми ожиданиями, между про-
фессиональным уровнем и должностным 
положением отдельных служащих и т.п.» 
[10, с. 424].

В этой связи необходимо рассмотреть 
вопрос и о условиях, способствующих 
возникновению конфликта интересов на 
гражданской службе: «высокий уровень 
неопределенности компетенции; дубли-
рование полномочий государственных 
органов, их структурных подразделений, 
государственных служащих; недостаточ-
ное информирование о деятельности ор-
ганов государственной власти; наличие 
противоречий между нормативными пра-
вовыми актами органов власти различно-
го уровня, включение в них положений, 
способствующих созданию условий для 
коррупционного поведения, существую-
щие пробелы в правовом регулировании; 
несоблюдение служебной и организаци-
онной дисциплины; отсутствие или не-
достаточное использование моральных 
и материальных ресурсов мотивации го-
сударственного служащего, дискримина-

цию и неодинаковое вознаграждение при 
выполнении равного объема служебных 
функций ввиду необъективности и не-
эффективности системы оплаты труда и 
др.» [11]. 

Кроме того, имеющаяся практика по-
зволяет выделить правонарушения кор-
рупционной направленности, связанные 
с конфликтом интересов на государствен-
ной службе, в том числе: неприменение 
государственным служащим мер по пре-
дотвращению конфликта интересов; не-
уведомление представителя нанимателя 
о возникшем конфликте интересов либо 
о наличии личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту 
интересов; владение ценными бумага-
ми, акциями (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), а также непринятие мер к их 
передаче в доверительное управление в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; занятие иной опла-
чиваемой деятельностью без уведомле-
ния работодателя при наличии (возмож-
ности) конфликта интересов и др. [11]. 

Следует согласится с точкой зрения, 
высказанной Лопушинским И.П. о том, 
что «конфликт интересов и ценностей, 
существует в украинском современном 
обществе, закономерно отражается в со-
знании и поведении государственных 
служащих. Таким образом, проблема 
решения конфликта интересов в систе-
ме государственной службы, так же, как 
и проблема противодействия и борьбы с 
коррупцией, требует новой нормативно-
правовой базы, образования соответству-
ющих государственных структур и си-
стемных и согласованных действий всех 
секторов общества» [7, с.18].

Янюк Н. считает: что « … с целью 
создания надлежащего механизма пре-
дотвращения и противодействия корруп-
ции важно очертить сферу рисков воз-
никновения конфликта интересов. В свое 
время, проект Закона о правилах профес-
сиональной этики публичных служащих 
(4420-1) учитывал этот момент. Относи-
тельно, к этой сферы отнесли: распреде-
ление финансовых или материальных ре-
сурсов (объектов права государственной 
или коммунальной собственности), их 
использование или распоряжение ими в 
другой способ; предоставление или по-
лучение документов разрешительного 
характера (разрешений, лицензий, серти-
фикатов, согласований и т.д.), регистра-
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ции (кроме той, что осуществляется в 
заявительном порядке), предоставление 
других административных услуг; кадро-
вые решения, внесение представлений и 
принятие решений о награждении госу-
дарственными наградами и присвоение 
почетных званий; проведение аукционов, 
конкурсных или тендерных процедур; на-
правление на обучение или в зарубежные 
командировки за счёт средств государ-
ственного или местного бюджетов или 
официальной финансовой помощи от 
иностранных государств или междуна-
родных организаций; реализацию кон-
трольных или надзорных полномочий, 
а также осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности; осуществление 
производства по привлечению физиче-
ских или юридических лиц к юридиче-
ской ответственности и решению споров; 
регуляторной деятельности» [12, с. 144].

Авторы статьи «Коррупция и кон-
фликт интересов» утверждают, что ре-
шение проблемы коррупции предпола-
гает необходимость координации двух 
основных направлений государственного 
противодействия, сложившихся в рамках 
реформирования государственной служ-
бы и административной реформы. «Ина-
че говоря, предотвращение и разрешение 
конфликта интересов, с одной стороны, и 
регламентирование предоставления го-
сударственных услуг вкупе с контролем 
за доходами и имуществом – с другой, 
должны быть методологически, термино-
логически, организационно связаны. Это 
означает, что в обоих направлениях сле-
дует использовать четкую, однотипную 
(не противоречащую друг другу) терми-
нологию для того, чтобы не происходи-
ло коллизии норм. В частности, должны 
быть соотнесены понятия коррупции и 
конфликта интересов; должны быть со-
вместимы (как минимум, не противоре-
чить друг другу) определения субъектов 
противодействия коррупции. Особенно 
опасно, если к одному и тому же субъек-
ту применяются различные требования в 
рамках указанных двух направлений; ор-
ганизационные схемы и структуры, обе-
спечивающие исполнение мероприятий 
по противодействию коррупции по обоим 
направлениям, должны быть построены 
одинаковым образом; экспертно-методо-
логическое сопровождение мероприятий 
по противодействию коррупции следует 
постоянно синхронизировать» [13, с. 98].

Щеколдин С.Ю. в своей диссертаци-

онной работе обосновал, что особенно-
сти регулирования конфликта интересов 
в сфере государственной правоохрани-
тельной службы заключаются в следую-
щем: наибольшая жесткость запретов и 
ограничений по сравнению с запретами и 
ограничениями, действующими в сфере 
гражданской службы (в частности, дей-
ствует запрет на занятие иной деятель-
ностью кроме основной, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности); общие огра-
ничения, запреты и обязанности, препят-
ствующие осуществлению сотрудником 
оперативно-розыскной деятельности, на 
государственного служащего правоохра-
нительной службы не распространяются; 
закрепление норм о конфликте интересов 
в различных нормативных правовых ак-
тах, большую часть которых составляют 
кодексы, регулирующие процессуальную 
деятельность государственных служа-
щих [14, с. 18–19].

Мы поддерживаем точку зрения 
Лавренюка Ю., который утверждает, что 
способы, формы и методы урегулирова-
ния конфликта интересов в каждом кон-
кретном случае зависят от типа и степени 
его обострения, полномочий, функций и 
направлений деятельности публичного 
служащего, его служебного положения 
и должностных обязанностей. Для бо-
лее эффективного решения проблем по 
предупреждению и предотвращения кон-
фликта интересов необходимо применять 
моральные и профессионально-этиче-
ские факторы. Также важным для резуль-
тативности деятельности публичного 
служащего является знание механизмов 
государственной службы, способности и 
менталитет, соблюдение границ добрых 
взаимоотношений с посетителями, чтобы 
в необходимый момент обнаружить бес-
пристрастность и не допустить возник-
новение конфликта интересов. «Разра-
ботка собственной стратегии управления 
конфликтами интересов – задача, которая 
стоит сейчас перед украинской публич-
ной службой» [10, с. 428].

Выводы. На основании вышеизло-
женного можна сделать вывод, что од-
ним из ключевых антикоррупционных 
механизмов в уголовно-исполнительной 
системе является институт урегулирова-
ния конфликта интересов, который выра-
жается в выполнении и установлении до-
полнительных запретов, ограничений, их 
развитие, а также стимулирование право-

мерного поведения с помощью поощре-
ний, как наиболее эффективных средств, 
направленных на борьбу с коррупцией и 
иными правонарушениями на государ-
ственной службе.
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Постановка проблемы. Конституция Украины в статье 29 
предусматривает, что арест и содержание под стражей может 
применяться к лицу не иначе, как на основании мотивированного 
решения судьи. Часть 4 настоящей статьи предусматривает право 
задержанного в любое время обжаловать свое задержание в суд. Эти 
конституционные положения закреплены в статье 208 Уголовного 
процессуального кодекса Украины. Задержание подозреваемого 
является временной мерой пресечения, сущность которой заключается 
в том, что подозреваемый на 72 часа изолируется в специальном 
помещении - изоляторе временного содержания. Задержание 
подозреваемого имеет целью выяснение следователем или прокурором 
причастности его к преступлению, которое расследуется, и решению 
вопроса относительно необходимости применения к этому лицу меры 
пресечения в виде взятия под стражу.

РЕШЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЖАЛОВАННОГО 

РЕШЕНИЯ О ЗАДЕРЖАНИИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Я. БОНДАРЕНКО,
адъюнкт кафедры уголовного процесса

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
Questions are investigated about an object and limits of verification of complaint 

an inquisitional judge suspected (defender) about detention and criteria of legality 
and validity of decision of inquisitional judge for such to the complaints. Detention, 
substantially limiting constitutional rights and individual freedoms, must answer certain 
requirements that guarantee legality of his application, including detention it is necessary 
to conduct only on the basis of the motivated decision. Conducted analysis of norms СJС 
of Ukraine 1960 year and CJC of Ukraine 2012 year and their comparison in part of 
order of detention of the persons suspected in commission of crime.

Key words: decreet, decision of inquisitional judge, appeal of decision, detention 
suspected.

* * *
Исследуются вопросы о предмете и пределах проверки следственным судьей 

жалобы подозреваемого (защитника) о задержании и критериях законности и 
обоснованности решения следственного судьи по таким жалобам. Задержание, 
существенно ограничивая конституционные права и свободы личности, должно 
отвечать определенным требованиям, которые гарантируют законность его при-
менения, в том числе задержание следует проводить только на основании моти-
вированного постановления. Проводиться анализ норм УПК Украины 1960 года 
и УПК Украины 2012 года и их сравнение в части порядка задержания лиц, подо-
зреваемых в совершении преступления.

Ключевые слова: решение суда, решение следственного судьи, обжалование 
решения, задержание подозреваемого.

Изложение основного матери-
ала. Решение следственного 

судьи относительно обжалованного ре-
шения о задержании подозреваемого. К 
этим требованиям относятся:

- задержание подозреваемого на ос-
новании ст. 208 УПК Украины может 
быть осуществлено только после начала 
досудебного расследования; 

- осуществляется задержание ком-
петентным лицом (следователем, про-

курором или другим уполномоченным 
служебным лицом); 

- задержание, как правило, приме-
няется только к лицам, подозреваемых 
в совершении преступлений, за которые 
законом об уголовной ответственности 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы; 

- применение задержания должно 
отвечать определенным в законе целям; 

- задержание в порядке ст. 208 УПК 
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Украины может осуществляться только 
при наличии законных оснований и мо-
тивов;

- соблюдение процессуальной фор-
мы задержания - составление соответ-
ствующего протокола.

Задержание имеет сурово опреде-
ленные цели: 

1) проверить причастность лица к 
совершенному преступлению; 

2) выяснить наличие достаточных 
оснований для применения меры пресе-
чения в виде взятия под стражу. 

В связи с этим следует считать не-
законным задержание с целью приме-
нения психологического влияния для 
получения признания подозреваемого; 
обоснование задержания с целью про-
ведения с подозреваемым оперативно-
розыскных мероприятий.

Процессуальное задержание может 
иметь место только по достаточным 
основаниям и мотивам. Как верно опре-
деляют Н.Н. Ковтун и А.П. Кузнецов: 
«Основание должно объяснить, на почве 
каких данных принимается решение о 
процессуальном задержании лица. Мо-
тив должен выяснить субъективный мо-
мент правоприменителя, указывая на то, 
почему именно данное лицо не может 
оставаться на свободе, почему именно 
это лицо необходимо кратковременно 
лишить воли. Указание в протоколе ос-
нований и мотивов задержания является 
неотъемлемым элементом его закон-
ности и обоснованности«. Основания и 
мотив задержания должны быть четко 
отмечены в протоколе задержания.

В юридической литературе отно-
сительно оснований задержания выра-
женно мнение, что, в первую очередь, 
должна рассматриваться достоверность 
факта виновности или невиновности 
лица, к которому применялись меро-
приятия процессуального принуждения, 
связанные с лишением свободы. «Меж-
ду прочим, как верно отмечает Л.В. 
Черечукина, - этот момент, имеющий 
принципиальную значимость, все же не 
может рассматриваться на расстоянии 
от состояния здоровья, состава семьи, 
данных, характеризирующих личность 
подозреваемого«. Поэтому в перечень 
обстоятельств, подлежащих выясне-
нию при рассмотрении следственным 
судьей жалобы задержанного или его 
защитника, следует включить не только 
доказательства виновности или невино-

вности лица, но и все другие основания, 
имеющие значение для решения вопро-
са относительно целесообразности за-
держания.

Целью настоящей статьи являет-
ся исследование вопроса о процессу-
альной форме задержания. Согласно 
статьи 208 УПК о задержании лица, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, составляется протокол. Непо-
нятно, почему законодатель принятие 
такого важного процессуального ре-
шения определил в форме протокола, 
а не постановления. В связи с тем, что 
это решение существенно ограничи-
вает конституционное право личности 
на свободу, его необходимо изложить в 
форме постановления, в котором полно 
и всесторонне должны быть изложены 
обстоятельства совершенного престу-
пления, фактические данные, на основа-
нии которых следователь или прокурор 
приходят к заключению, что это пре-
ступление совершенно подозреваемым 
лицом, почему именно подозреваемого 
следует временно лишить свободы и 
изолировать от общества.  В иных слу-
чаях, когда органы досудебного рас-
следования, прокурор вмешиваются в 
личную жизнь лица, закон предусма-
тривает, что такие решения имеют фор-
му постановления (постановления след-
ственного судьи) - о взятии под стражу, 
об обыске, освидетельствовании и тому 
подобное. Стоит заметить, частью 2 ста-
тьи 176 УПК Украины предусмотрено, 
что задержание лица является времен-
ной мерой пресечения. А любая мера 
пресечения применяется к подозревае-
мому (обвиняемому) вынесением соот-
ветствующего решения следственного 
судьи, которое принимается по резуль-
татам рассмотрения соответствующего 
ходатайства органов досудебного рас-
следования и прокурора. Поэтому о за-
держании подозреваемого лица должно 
быть вынесено постановление, а сам 
факт задержания лица - (где, когда, в ко-
тором часу, при каких обстоятельствах, 
оказывал сопротивление задержанный, 
или нет) должен быть отображен в про-
токоле задержания.

Важным вопросом, влияющим на за-
конность и обоснованность решения о 
задержании лица, является определение 
в законе процессуального статуса подо-
зреваемого, тем не менее, единой мысли 
относительно определения в законе про-

цессуального статуса подозреваемого 
среди ученых нет.

Статья 42 УПК Украины определяет, 
что подозреваемым признается: 

1) лицо, которому в порядке, пред-
усмотренном статьями 276-279 УПК, 
сообщено о подозрении;

2) лицо, задержанное по подозрению 
в совершении уголовного правонаруше-
ния.

Согласно нашего мнения, процессу-
альный статус подозреваемого следует 
определять, предусмотрев новую ре-
дакцию соответствующей нормы такого 
содержания: «подозреваемый это лицо, 
относительно которого вынесено поста-
новление о признании его подозревае-
мым«.

Основаниями для признания лица 
подозреваемым является: 

1) в случае, когда это лицо застали 
при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения;

2) в случае, когда очевидцы, в том 
числе и потерпевшие, прямо указывают 
на данное лицо, что именно оно совер-
шило преступление;

3) в случае, когда на этом лице или 
его одежде, при нем или в его жилье бу-
дут выявлены явные следы преступле-
ния; 

4) при наличии других данных, даю-
щих основания подозревать в соверше-
нии преступления;

5) в случае, если это лицо пыталось 
убежать или когда оно не имеет посто-
янного местожительства, или когда не 
установлена его личность.

В соответствии с УПК Украины 
1960 года вопроса о законности и обо-
снованности задержания суд решал в 
порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 106 
УПК Украины: «в случае обжалования 
задержания в суд, жалоба задержанно-
го немедленно посылается начальником 
места досудебного заключения в суд. 
Жалоба рассматривается судьей одно-
временно с представлением органа до-
знания об избрании меры пресечения. 
Если жалоба поступила после избрания 
меры пресечения, она рассматривается 
судьей в течение  трех суток со времени 
поступления. Если представление не по-
ступило или в случае поступления жало-
бы после окончания 72-часового срока 
после задержания, жалоба рассматрива-
ется судьей в течение 5 суток со времени 
поступления.
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Предусмотренное в настоящей ста-
тье и в ч. 5 ст. 165-2 УПК рассмотрение 
судьей жалобы на незаконное задержа-
ние одновременно с представлением 
органа дознания или следователя (в по-
рядке ст. 115 УПК) предоставляло судье 
возможность непосредственного вос-
приятия им доводов, изложенных сторо-
ной обвинения (лица, в производстве ко-
торого находится дело, прокурора), так и 
стороны защиты - подозреваемого и его 
защитника. Это положение реализовало 
принцип состязательности в уголовном 
процессе. Непосредственное исследова-
ние судьей представленных следовате-
лем (органом дознания) материалов дела 
и представления изложенных участни-
ками рассмотрения жалобы доводов и 
возражений, влияет на формирование 
внутреннего убеждения судьи относи-
тельно признания задержания законным 
или незаконным.

Как верно определяет В.И. Телят-
ников: «Внутреннее убеждение судьи 
процессуальный закон в уголовном про-
цессе связывает с доказательствами, 
собранными и представленными сторо-
нами по делу, исследованными при уча-
стии сторон в соответствии с требовани-
ями, которые предъявляются законом к 
порядку такого исследования с целью 
выяснения действительного характера 
отношений сторон«.

При рассмотрении судьей жалобы о 
незаконности задержания подозревае-
мого внутреннее убеждение судьи осно-
вывается на доказательствах, подтверж-
дающих виновность лица в совершении 
преступления, а также доказательств, 
характеризирующих лицо и подтверж-
дающих необходимость применения к 
этому лицу задержания. При рассмотре-
нии жалобы согласно ч. 8 ст. 106 УПК 
Украины судья выносит одно из таких 
решений: 

1) постановление о законности и 
обоснованности задержания (в случаях 
согласия с решением органа дознания 
или следователя); 

2) об удовлетворении жалобы и при-
знании задержания незаконным (в слу-
чае несогласия с решением органа до-
знании или следователя).

В отличие от УПК Украины 1960 
года, новый УПК Украины 2012 года не 
содержит отдельную статью, регламен-
тирующую порядок рассмотрения след-
ственным судьей жалобы на задержание.

Внесения таких изменений и допол-
нений к действующему УПК Украины 
обеспечит лицу, подозреваемому в со-
вершении преступления, соблюдение 
гарантированного Конституцией права 
на свободу и неприкосновенность.

Решение по жалобам на постанов-
ление об отказе в применении мер без-
опасности или об их отмене. Угрозы и 
насилие относительно лиц, участвую-
щих в уголовном судопроизводстве, в 
последнее время стали наиболее рас-
пространенным средством подрыва си-
стемы уголовного правосудия. Защита 
потерпевших и свидетелей во многих 
странах мира отнесена к глобальным 
проблемам в сфере борьбы с преступ-
ностью. Поэтому на международном 
уровне были разработаны ряд актов, 
имеющих обязательную юридическую 
силу для государств, которые их рати-
фицировали. Среди них, прежде все-
го, «Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью«, принятая 
29 ноября 1985 года Резолюцией 40/34 
Генеральной Ассамблеи ООН. В под-
пункте «d« пункта 6 Декларации реко-
мендовано принять меры по «сведению 
к минимуму неудобств для жертв, ох-
раны их личной жизни в тех случаях, 
когда это необходимо, и обеспечения 
их безопасности, а также безопасности 
их семей и свидетелей с их стороны и 
их защиты от запугивания и мести«. 
Эта резолюция ООН имела существен-
ное влияние на развитие национальных 
правовых систем. Как верно отмечает 
И.И. Лукашук, «государства делают 
все необходимое, чтобы содержание 
принятых ими правовых норм, а также 
практика их применения отвечали этим 
резолюциям«.

Украина, Россия и другие страны 
постсоветского пространства восприня-
ли идеи, провозглашенные этой декла-
рацией, и предприняли весомые шаги в 
развитии национального законодатель-
ства и приближению его к международ-
ным стандартам.

Этот институт был впервые закре-
плен в Законе Украины от 23 декабря  
1993 года, а впоследствии и дополнен-
ными УПК Украины статьями 52-1 - 52-
5, а также созданием в структуре мили-
ции специальных подразделений для 
обеспечения безопасности работников 
суда, правоохранительных органов, лиц, 

принимающих участие в уголовном су-
допроизводстве.

Обеспечение безопасности участни-
ков уголовного процесса - это осущест-
вление правоохранительными органами 
правовых, организационно-технических 
и других мероприятий, направленных на 
защиту жизни, жилья, здоровья и иму-
щества этих лиц с целью создания не-
обходимых условий для осуществления 
судопроизводства. Как верно отмечает 
Л.Н. Лобойко, «угроза причинения вре-
да жизни, здоровью, имуществу, жилью, 
которая является близкой для осущест-
вления, а потому воспринимается ли-
цом, как таковая, что непрестанно при-
ближается, является реальной, в связи 
с чем предопределяет потребность в 
защите«.

УПК Украины 1960 года закреплял 
исчерпывающий перечень лиц, которые 
имеют право на обеспечение безопас-
ности, их права и обязанности, порядок 
принятия этих мероприятий, их виды, 
порядок отмены этих мероприятий, 
обжалования решений об отказе в при-
менении мер безопасности или об их 
отмене.

Статья 52-1 УПК Украины пред-
усматривала, что право на обеспечение 
безопасности при наличии соответству-
ющих оснований имеют:

1) лицо, заявившее правоохрани-
тельному органу о преступлении или в 
другой форме участвовавшее в выявле-
нии, предотвращении, прекращении или 
раскрытии преступления, или способ-
ствовавшее этому;

2) потерпевший или его представи-
тель по уголовному делу;

3) подозреваемый, обвиняемый, за-
щитник и его законные представители;

4) гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители по делу о 
возмещении вреда, нанесенного престу-
плением;

5) свидетель;
6) эксперт, специалист, переводчик, 

понятые;
7) члены их семей и близкие род-

ственники лиц, перечисленных пункта-
ми 1-6 настоящей статьи, в случае если 
путем угроз или других противоправ-
ных действий относительно них совер-
шаются попытки повлиять на участни-
ков уголовного судопроизводства. 

А статья 52-2 УПК - одним из прав 
этих лиц предусматривала право обжа-
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ловать незаконные решения или дей-
ствия органов, обеспечивающих без-
опасность, соответственно  органу выс-
шего уровня, прокурору или  в суд.

Выводы. Таким образом, УПК 
Украины 2012 года, закрепляя решение, 
действие и бездеятельность в сфере 
обеспечения безопасности участников 
уголовного производства, не содержит 
никаких норм относительно круга субъ-
ектов, имеющих право на обеспечение 
безопасности, решений, которые могут 
быть приняты, оснований, условий и по-
рядка их принятия, и тому подобное.
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Постановка проблемы. В правовой системе практически каждой 
страны мира сформировано своё представление о преступлении, 
воплощённое в нормах и предписаниях уголовного законодательства. Как 
правило, определение понятия «преступление» всегда чётко зафиксировано 
и ограничено определёнными рамками, прописанными в уголовном законе. 
Однако, такое ограничение можно определить лишь как «социально 
условное», хотя и императивное по своей сущности и характеру. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 
ПОНЯТИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
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SUMMARY
In the article the theoretical research is providing of the formation and development 

as the concept «crime», so and the evolution of its different types: economical, war, 
international crimes etc. The analysis of legal literature is carried out, which including 
sources of international law (Resolution of the General Assembly, the Rome Statute 
of the International Criminal Court (ICC Statute) and Statute of International Military 
Tribunal), for the deeper studying of concepts «international crime», «crime against the 
peace», «act of aggression». It is proved that in the light of new political, economic and 
legal transformations to evolutionary changes are exposed not only legal components of 
a crime (increase in their quantity), but also formal and material definition of the concept 
«crimes». 

Key words: crime, types of crimes, legal components of a crime, international 
crimes, crime against the peace, act of aggression. 

* * *
В статье проводится теоретическое исследование формирования и развития, 

как самого понятия «преступление», так и эволюции различных его видов: эко-
номических, военных, международных преступлений и т.п. Проводится анализ 
научной юридической литературы и законодательной базы, включая источники 
международного права (резолюции ООН, статуты Международного уголовного 
суда и Международного Военного трибунала), для более глубокого изучения по-
нятий «международное преступление», «преступление против мира», «акт агрес-
сии». Обосновано, что в свете новых политических, экономических и правовых 
трансформаций эволюционным изменениям подвергаются не только составы пре-
ступлений (увеличение их количества), но и само формально-материальное опре-
деление понятия «преступления». 

Ключевые слова: преступление, виды преступлений, состав преступления, 
международные преступления, преступление против мира, акт агрессии. 

На каком же этапе своего 
исторического развития че-

ловечество сталкивается с поняти-
ем «преступление»? Когда понятие 
«преступление» получает свою окон-
чательную кодификацию? Возможно 
ли говорить о том, что на сегодняш-
ний день в мире существует исчер-
пывающий перечень всех видов пре-
ступлений и само понятие «престу-
пление» достигло апогея в своём раз-
витии? С какого периода в истории 
развития уголовно-правовой науки 

начинаются изменения, связанные 
с расширением, как самого понима-
ния понятия «преступление», так и 
его видов? Все эти вопросы требуют 
тщательного философско-правового 
осмысления и анализа.

Целый ряд научных работ теоре-
тиков уголовного права (Ю. Баулина, 
Д. Белинга, Н. Дурманова, А. Сав-
ченко, А. Трайнина и др.) посвящён 
проблеме изучения формирования 
понятия «преступления» и одновре-
менно эволюции его составов вме-
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сте с инновационными процессами, 
которые происходят в истории раз-
вития человеческого общества. Са-
мые большие изменения в учении 
как о самом преступлении, так и о 
его составе приходятся на середину 
ХХ – начало ХХI века, в эпоху так 
называемой «глобализации», которая 
не только изменила политическую и 
экономическую карты мира, но и 
привнесла новации в культуру, фило-
софию и право. 

Актуальность темы исследо-
вания. ХХI век входит в историю 
человечества как эпоха наивысших 
достижений научно-технического 
прогресса. Техногенная цивилиза-
ция формирует совершенно иные 
каноны, правила и стандарты раз-
вития науки, техники, экономики, 
философии, религии, права и иных 
сфер жизнедеятельности человека, в 
частности, и человечества, в целом, 
чем это было принято в предыдущие 
эпохи. 

Новые политические и эконо-
мические условия жизни диктуют 
и новые реалии в сфере уголовного 
права, которое, восходя истоками к 
древности, включающее в себя ста-
бильные, чаще всего формально-
императивные по своей сущности 
определения, также подвергается 
определённым мировоззренческим 
новациям.

Например, постатейный объём 
Уголовного кодекса Украины, при-
нятого в 2001 году, по сравнению 
с предыдущим кодексом 1960 года 
увеличился практически вдвое, ото-
бражая новшества политической и 
экономической жизнедеятельности 
украинского общества. А в систе-
му принципов нового Уголовного 
процессуального кодекса Украи-
ны, введенного в действие в ноябре 
2012 года, среди которых принцип 
справедливости занимает одно из 
лидирующих мест в уголовном су-
допроизводстве, включены правовые 
нормы, принятые в международном 
сообществе в области защиты прав 
человека и гражданина. 

Целью данной статьи является 
рассмотрение особенностей форми-
рования и эволюции понятия «пре-
ступление» в истории и теории уго-
ловного права.

Изложение основного матери-
ала исследования. Для более глу-
бокого понимания тех новаций, ко-
торые происходят с фундаменталь-
ными понятиями уголовного права 
в современном мире, обратим своё 
внимания на истоки этой отрасли 
правовой науки.

Зарождаясь в форме моральных 
норм, которые впоследствии транс-
формируются в обычаи в древнем 
обществе, понятие «преступление» 
свою кодификацию получает при-
близительно в конце ХVІІІ века во 
французской Декларации прав чело-
века и гражданина 1789 года, а затем 
в начале ХІХ ст. – с введением в дей-
ствие Уголовного кодекса Наполеона 
1810 года получает свой более-менее 
завершённый вид. Именно Уголов-
ный кодекс Наполеона 1810 г. был 
фактически первым в истории евро-
пейского и мирового права уголов-
ным сводом, в котором на принципи-
ально новых основаниях системати-
зировались все уголовные деяния и 
определялись конкретные критерии 
их наказуемости.

В первых же кодификациях право-
вых обычаев на уровне древнего за-
конодательства, а именно в «Законах 
царя Хаммурапи», «Законах Ману», 
«Законах ХII таблиц», средневековой 
«Салической правде», «Русской прав-
де» и т.п., преступление (любое пре-
ступное деяние), или, даже, «вина» 
чаще всего отождествлялись с нака-
занием. Общего определения понятия 
«преступление» не существовало, а 
наказуемыми были конкретные пре-
ступления, чётко выписанные в при-
веденных выше источниках права. 
При этом, наказание за преступление, 
как правило, было более суровым, 
чем совершённое деяние. 

Один из наиболее известных тео-
ретиков в области уголовного права 
– А. Трайнин – в своём учении о со-
ставе преступления обращает внима-
ние на то, что «в средневековой инк-
визиции проблемы материального 
права играли незначительную роль: 
в тот период задача заключалась не в 
разрешении общих вопросов, а лишь 
в установлении конкретного престу-
пления (преступника)» [1, с. 10].

Возвращаясь к французскому 
Уголовному кодексу 1810 года как 

первому «классическому» уголовно-
му кодексу европейской буржуазии, 
одним из позитивных качеств кото-
рого была ясность, точность и выра-
зительность формулировок, следует 
отметить, что ст. 1 в очень чёткой 
форме не только определялось само 
понятие «преступление», а и очерчи-
вались те деяния, которые определя-
лись как «нарушения» и «проступ-
ки» [2, с. 161]. В основе же и самого 
понятия «преступление», и его отли-
чии от других понятий лежит наказа-
ние по закону. 

Только к началу ХХ века понятие 
«преступление» приобрело свою це-
лостную кодификацию практически 
во всех странах мира, в большинстве 
из которых оно имело формально-
материальный характер, т.е. одним 
из признаков деяния, подпадающе-
го под действие уголовного закона, 
является его общественно опасное 
действие. И только в общеправовой 
семье (Common Law) источником 
уголовного права по сегодняшний 
день есть судебные прецеденты. На-
пример, в уголовном законодатель-
стве Англии единая дефиниция по-
нятия «преступления» отсутствует, 
а признаки конкретных преступных 
деяний определяются отдельными 
уголовными законами. В принципе, 
речь может идти ещё и о том, что 
одни и те же деяния в одних стра-
нах являются правомерными, а в 
других – противоправными, что, в 
свою очередь, в большей мере зави-
сит от социокультурных детерминан-
тов общества, которые оказывают 
огромное влияние на формирование 
самого понятия «преступление» (ре-
лигия, политический режим, идеоло-
гия, национальная культура, филосо-
фия и т.п.). 

Однако, как правило, в сфере 
действия уголовного закона под 
общественно опасные деяния под-
падали преступления против жиз-
ни и здоровья человека (убийство, 
нанесение телесных повреждений 
разной степени и т.п.), против соб-
ственности (кража, разбой, грабёж), 
против основ государственной без-
опасности и т.п. Часто конкретные 
виды преступлений были обуслов-
лены политическим режимом или 
экономической системой конкрет-
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ной страны. Например, Уголов-
ный кодекс РСФСР 1922 года был 
основан на системе преступлений, 
которые предусматривались декре-
тами 1917-1921 гг., из их перечня 
были исключены деяния, утратив-
шие преступный характер в связи со 
сворачиванием политики военного 
коммунизма и добавлены составы 
хозяйственно-экономических пре-
ступлений, ставших актуальными 
с введением новой экономической 
политики (НЭПа). Криминализация 
некоторых деяний кодексом 1922 
года была связана с экономической 
борьбой частного и государствен-
ного сектора в условиях НЭПа. Так, 
в Уголовный кодекс была включе-
на ответственность за заключение 
убыточных для государства догово-
ров лицом, действующим от имени 
государственного учреждения или 
предприятия, сговор с целью сниже-
ния цен на публичных торгах путем 
намеренного опорочивания вещи 
и иным способом, сообщение лож-
ных сведений при регистрации тор-
гово-промышленных предприятий, 
налоговые преступления и другие 
деяния в сфере экономики [3, с. 286-
287]. 

И лишь после Второй мировой 
войны в международной правовой 
практике происходит повсеместная 
политизация уголовных кодексов, 
которые постепенно обогащаются 
новыми составами преступлений, 
имеющими статус международно-
го преступления, что, прежде всего, 
было связано с Нюрнбергским про-
цессом. 

Уставом Международного Воен-
ного Трибунала, который был подпи-
сан в Лондоне 8 августа 1945 года, 
закреплена норма, определяющая 
состав военного преступления. Так 
статья 6 относит к международным 
преступлениям следующие три вида 
деяний:

1. Преступления против мира, 
а именно, планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессив-
ной войны или войны в нарушение 
международных договоров, согла-
шений или заверений, или участие в 
общем плане или заговоре, направ-
ленных к осуществлению любого из 
вышеизложенных действий.

2. Военные преступления, а 
именно: нарушение законов или 
обычаев войны. К этим нарушени-
ям относятся убийства, истязания 
или увод в рабство или для других 
целей гражданского населения ок-
купированной территории; убийства 
или истязания военнопленных или 
лиц, находящихся в море; убийство 
заложников; ограбление обществен-
ной или частной собственности; бес-
смысленное разрушение городов или 
деревень; разорение, неоправданное 
военной необходимостью, и другие 
преступления.

3. Преступления против чело-
вечества, а именно: убийства, ис-
требление, порабощение, ссылка и 
другие жестокости, совершённые в 
отношении гражданского населения 
до или во время войны, или пресле-
дование по политическим мотивам с 
целью осуществления или в связи с 
любым преступлением, подлежащим 
юрисдикции Трибунала, независимо 
от того, являлись ли эти действия на-
рушением внутреннего права стра-
ны, где они были совершены, или 
нет [4]. 

Все три вида преступлений объ-
единены единым родовым понятием 
«международное преступление», все 
являются посягательствами на осно-
вы международного общения. Как 
верно отметил академик А. Трайнин, 
принцип, заложенный в ст. 6 Устава 
Международного Военного Трибу-
нала, заключается в том, что «основ-
ная и величайшая ценность, которую 
должен оберегать уголовный закон в 
сфере международных отношений, 
есть мир, мирные отношения между 
народами» [5, с. 177]. 

На современном этапе развития 
уголовно-правовой науки, по мне-
нию А.А. Малиновского, «между-
народное уголовное право в самом 
общем виде можно определить как 
совокупность принципов и норм, 
регулирующих общественные от-
ношения по охране международно-
го правопорядка от международных 
преступлений и преступлений меж-
дународного характера» [6, с. 9].

В настоящий момент определе-
ние преступлений против человече-
ства дано в Римском статуте Между-
народного уголовного права, кото-

рым был учреждён Международный 
уголовный суд (17 июля 1998 года), 
что, в свою очередь, ещё более рас-
ширило круг международных пре-
ступлений или преступлений против 
человечества. Компетенция Суда рас-
пространяется на наиболее тяжкие 
международные преступления, ко-
торые совершены после 1 июля 2001 
года. Статья 5 данного Статута даёт 
исчерпывающий список преступле-
ний, подпадающих под юрисдикцию 
Международного уголовного суда. 
Среди них: преступления геноцида 
(ст. 6), преступления против челове-
чества (ст. 7), военные преступления 
(ст. 8), преступления агрессии [7]. 

Однако тогда так и не было при-
нято решение о том, что следует по-
нимать под актом агрессии, и кто 
будет определять, есть ли основания 
для возбуждения уголовного дела. В 
результате было решено предусмо-
треть процедуру пересмотра Римско-
го Статута для того, чтобы внести в 
него соответствующие положения, 
касающиеся агрессии. Для опреде-
ления понятия акта агрессии и кру-
га лиц, которые могут нести ответ-
ственность за его совершение, была 
создана Рабочая группа, которая за-
седала на протяжении пяти лет.

Попытка определить понятие 
«агрессии» ранее было сделано в ре-
золюции 3314 (ХХIХ) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 
года, в которой оно определялось как 
«применение вооруженной силы госу-
дарством против суверенитета, терри-
ториальной неприкосновенности или 
политической независимости другого 
государства. Это может быть вторже-
ние или нападение вооруженных сил 
государств на территорию другого 
государства, бомбардировка воору-
женными силами одного государств 
территории другого государства, бло-
када портов или берегов другого госу-
дарства, засылка государством или от 
его имени банд или нерегулярных сил 
на территорию другого государства 
и т. д.» [8]. Однако в международной 
практике это определение не поль-
зуется повсеместным признанием и 
остаётся на уровне так называемого 
«мягкого права».

Сложности в определение пре-
ступления агрессии, прежде всего, 
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заключаются в том, что Римский 
Статут не позволяет расширитель-
но толковать составы преступле-
ний, подпадающих под юрисдикцию 
Суда. Следовательно, норма, опреде-
ляющая агрессию, должна содержать 
общее определение, включающее 
строго сформулированный список 
деяний, представляющих собой пре-
ступление агрессии. В свою очередь 
этот список должен быть исчерпыва-
ющим.

В целом, если речь идёт о рас-
ширении понимания как самого по-
нятия «преступление», так и об эво-
люции его состава, то нельзя обойти 
вниманием глобализационные про-
цессы, которые распространяются не 
только на политическую, экономи-
ческую, культурную сферы, но и на 
юриспруденцию в целом. Неизбежа-
ла этих процессов и отрасль уголов-
ного права.

По мнению академика Ю.В. Ба-
улина, «глобализация не только от-
крывает перед человечеством новые 
перспективы, но и порождает зна-
чительные негативные проблемы, 
без устранения которых невозможно 
само существование цивилизации на 
планете Земля. Одной из угроз, борь-
ба с которой требует объединения 
усилий всего мирового сообщества, 
есть так называемая «новая преступ-
ность», которая бросает вызов само-
му существованию мирового право-
порядка, стойкому развитию стран 
мира» [9, с. 5-9]. 

В понятие «новой преступности» 
Ю.В. Баулин включает организован-
ную преступность и международный 
терроризм, преступность в сфере эко-
номики, средств массовой коммуника-
ции, экологии и дорожного движения, 
торговлю людьми, оружием и антиква-
риатом, международную коррупцию, 
отмывание «грязных» денег и т.п.

«Процессы глобализации не 
только обусловили появление «новой 
преступности», но и количественно 
и качественно изменили междуна-
родную общеуголовную преступ-
ность, привели к интернационализа-
ции организованной преступности, к 
возникновению преступлений меж-
дународного характера» [10, с. 35]. 

Так, на основе анализа научных 
источников и международных право-

вых актов по проблемам преступно-
сти все международные преступле-
ния на сегодняшний день подразде-
ляются на две группы:

1. «Наднациональные престу-
пления», те преступления, которые 
посягают на интересы человечества 
в целом. К ним относятся: агрессия, 
геноцид, экоцид и апартеид.

2. Преступления «межнацио-
нального характера», к которым 
относятся те преступления, которые 
угрожают интересам граждан или 
организаций двух или более стран 
мира. Ко второй категории престу-
плений ООН относит терроризм, 
наркобизнес, незаконный оборот 
оружия, военной техники, радиоак-
тивных веществ, ядерных материа-
лов, человеческих органов, тканей 
для трансплантации, подделку денег, 
отмывание средств, добытых пре-
ступным путём, компьютерное мо-
шенничество и т.п.

Все транснациональные и межна-
циональные преступления ООН под-
разделяет на следующие виды: кража 
произведений искусства и предметов 
культуры; кража интеллектуальной 
собственности; угон летательных 
аппаратов; морское пиратство; за-
хват наземного транспорта; мошен-
ничество со страховкой; псевдобан-
кротство; проникновение организо-
ванных преступных формирований 
в легальный бизнес; коррупция и 
подкуп общественных и партийных 
деятелей, выборных лиц.

Украинские учёные в области 
уголовного права отмечают, что 
«глобальное влияние научно-техни-
ческого прогресса, экономического 
развития и международных связей 
на современные общественные отно-
шения в каждом отдельном государ-
стве предопределяет возникновение 
и распространение различных форм 
преступных посягательств, которые 
ещё вчера невозможно было даже 
представить, предусмотреть или 
смоделировать (незаконное клони-
рование, телемаркетинговое мошен-
ничество, махинации с котировкой 
ценных бумаг, посягательство на 
системы автоматизированной обра-
ботки данных и т.д.). Некоторые из 
этих преступлений предусматривает 
Особенная часть Уголовного Кодекса 

Украины, а некоторые – совершенно 
неизвестны нашему законодателю, 
хотя вскоре могут оказаться (или уже 
оказались) в общей структуре пре-
ступности» [11, с. 593]. 

Историко-правовые исследова-
ния в отрасли уголовного права сви-
детельствуют о том, что, невзирая 
на императивность своего опреде-
ления, понятие «преступление» со 
временем подвергается качествен-
ным изменениям. Некоторые со-
ставы преступлений декриминали-
зируются (ст.ст. 202, 203, 207, 214, 
215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 
226, 228, 235 УК Украины 1960 г.), 
а некоторые деяния, наоборот, об-
разуют новые составы преступле-
ний (введение в Особенную часть 
УК Украины 2001 года раздела ХVI 
«Преступления в сфере использо-
вания электронно-вычислительных 
машин (компьютеров), систем и 
компьютерных сетей и сетей элек-
тросвязи»). В основе же подобных 
процессов, по мнению автора, чаще 
всего лежат социокультурные и по-
литико-экономические детерминан-
ты, определяющие в целом как раз-
витие общества и государства, так и 
вектор эволюции правовой науки в 
общем, и отрасли уголовного и уго-
ловного процессуального права в 
частности. 

Выводы. Опираясь на вышеизло-
женное, следует отметить, что с раз-
витием общества эволюционируют 
не только составы преступлений (т.е. 
увеличивается их количество), а и 
само формально-материальное опре-
деление понятия «преступление». 
Так, в международной правовой 
практике общественно опасное дей-
ствие или бездействие трактуется не 
только по отношение к нарушению 
прав отдельного человека и гражда-
нина, а по отношению ко всему ми-
ровому сообществу в целом.

Благодаря быстрому развитию 
научно-технического прогресса и 
глобализационным процессам во 
всех сферах человеческих знаний, 
отношений и деятельности (речь о 
которых шла выше), особенно, на 
пересечении тысячелетий, понятие 
«преступление» в определённых от-
раслях человеческой жизнедеятель-
ности приобретает новое, неизвест-
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ное в предыдущей истории уголов-
ного права содержание. 
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Актуальность статьи. Развитие науки отечественного уголовного 
процесса вызывает необходимость исследования и пересмотра 
традиционных научных взглядов относительно отдельных 
особенностей уголовно-процессуального доказывания. Особую 
актуальность решение этого вопроса получило в связи с вступлением 
в силу нового УПК Украины, где более детально регламентировано 
уголовно-процессуальное доказывание. Исследование же пределов 
доказательственной деятельности является определяющим для 
надлежащего его осуществления. Именно этими обстоятельствами 
объясняется необходимость написания этой статьи, ее логика и 
содержание.

ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ДОКАЗЫВАНИЯ

В. ВАПНЯРЧУК,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса
Национального университета «Юридическая академия Украины

имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The article analyzes the concept of "the limits of Criminal Procedure, Evidence", 

showing its relationship to the subject of the criminal procedure of proof. Systematized 
and analyzed a variety of scientific approaches to understanding the limits of proof. 
It is concluded that for a proper understanding of the concept of "proof beyond" it is 
necessary to distinguish between two aspects: the first - the essence of this concept, 
which is understood certain limits evidentiary activity and the second - both quantitative 
and qualitative criteria for determining when to achieve these limits. The question of the 
ratio of the limits of proof on the stages of pre-trial investigation and trial.

Key words: criminal procedure proof, the boundaries of the criminal procedural 
evidence, the subject of criminal procedure of proof.

* * *
В статье дается общий анализ понятия «пределы уголовно-процессуального 

доказывания», показывается его соотношение с предметом уголовно-процессуаль-
ного доказывания. Систематизированы и проанализированы различные научные 
подходы к пониманию пределов доказывания. Сделан вывод, что для надлежа-
щего понимания понятия «пределы доказывания» необходимо различать два его 
аспекта: первый – сущность этого понятия, под которым понимаются определен-
ные границы доказательственной деятельности, и второй – количественные и ка-
чественные критерии определения момента достижения этих границ. Исследован 
вопрос о соотношении пределов доказывания на стадиях досудебного расследова-
ния и судебного разбирательства.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное доказывание, пределы уголовно-
процессуального доказывания, предмет уголовно-процессуального доказывания.

Формулировка целей статьи 
(постановка задачи). Целью 

работы является выяснение сущности 
понятия «пределы уголовно-процессу-
ального доказывания».

Изложение основного материала. 
Понятие «пределы доказывания», как 
одно из наиболее дискуссионных в те-
ории доказательств, обладает большой 
научной ценностью и практической зна-
чимостью. В процессуальной литературе 
достаточно длительное время существо-
вало мнение о том, что предмет и преде-
лы доказывания это тождественные по-
нятия [См.: 1, с. 4; 2, с. 361], что, в свою 

очередь, сдерживало научную разработ-
ку последнего. Однако, на сегодняшний 
день точка зрения о том, что хотя эти 
понятия близки, взаимосвязаны, но не 
равнозначны, сомнений не вызывает. 

В научной литературе встречаются 
различные трактовки и интерпретации 
понятия границ доказывания. Так, в 
частности :

1. Одни авторы понимают под 
ними совокупность доказательств (или 
определенный объем доказательно-
го материала), которые обеспечивают 
установление обстоятельств, имеющих 
значение для дела, принятие законных, 
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обоснованных и справедливых реше-
ний (стоит отметить, что такая точка 
зрения с некоторыми вариациями явля-
ется пожалуй наиболее распространен-
ной) [См.: 3, с. 187; 4, с. 69; 5, с. 106; 6, 
с. 38, 39; 7, с. 115, 8, с. 193] .

2. Другие ученые считают, что 
под пределами доказывания необхо-
димо понимать не только объем до-
казательств, но и необходимые для их 
получения следственные и судебные 
действия, которые обеспечивают пол-
ное, всестороннее и объективное уста-
новление всех компонентов предмета 
доказывания по каждому конкретному 
уголовному делу [9, с. 93, 94].

3. Высказывается мнение и о том, 
что понятие пределов доказывания 
включает в себя обстоятельства, вхо-
дящие в предмет доказывания и до-
казательные (промежуточные) факты. 
Предмет доказывания отражает ка-
тегорию общего для всех дел данной 
категории, пределы же доказывания яв-
ляются отражением категории единич-
ного для каждого конкретного дела [10, 
с. 15]. Почти аналогичную мысль вы-
сказывает и В. С. Зеленецкий, который 
считает, что ни в коем случае нельзя го-
ворить о совокупности доказательств, 
определяя понятие «пределы доказыва-
ния», поскольку доказывать следует не 
совокупность доказательств, а обсто-
ятельства, входящие в предмет дока-
зывания [См.: 11 с. 34–35]. Хотя, ради 
справедливости, необходимо отметить, 
что позже он изменил свою позицию по 
этому вопросу [См.: 12 с. 68–71].

Относительно первых двух подхо-
дов мы выскажем свое мнение позже. 
Однако по поводу третьего, считаем, 
что здесь имеет место смешение поня-
тий «предмет» и «пределы доказыва-
ния». Действительно конкретизировать 
обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию, необходимо, однако здесь, на 
наш взгляд, нужно говорить о градации 
предмета доказывания на определенные 
уровни, а не о пределах доказывания.

4. Некоторые ученые видят преде-
лы доказывания в тех ограничениях, 
которые закон устанавливает для со-
бирания, проверки и оценки доказа-
тельств в отдельных стадиях процесса 
(например, при назначении дела к су-
дебному разбирательству (по новому 
УПК Украины – в подготовительном 
производстве )) [См.: 13, с. 90].

По поводу этой позиции хотелось 
бы заметить, что здесь речь должна 
идти не о пределах, а об особенно-
стях режима доказывания в различных 
стадиях или производствах, которые 
определяются познавательными и обо-
сновывающими задачами, решаемы-
ми в них. Тем более, что в различных 
уголовных производствах (уголовных 
делах) на одной стадии или в одном 
производстве пределы доказывания 
могут быть различными и зависеть от 
конкретных обстоятельств конкретных 
уголовных правонарушений.

5. Почти все авторы (в том числе 
и те, которые являются сторонниками 
указанных выше подходов) раскрыва-
ют сущность понятия «пределы дока-
зывания» прибегая и к определенным 
сравнительным иллюстрациям. Так, 
высказывается мнение о том, что: (а) 
если предмет доказывания является 
его целью, то пределы доказывания 
– средством ее достижения [См.: 14, 
с. 55]; (б) если понятие предмета до-
казывания отражает, что должно быть 
выяснено, установлено в уголовном 
производстве, то понятие «пределы 
доказывания» отражает объем и глу-
бину исследования всех существенных 
обстоятельств в производстве [См.: 8, 
с. 193]; (в) если предмет доказывания 
рассматривать как рамки исследования 
обстоятельств дела по горизонтали, то 
пределы доказывания, которые опреде-
ляют глубину их исследования, можно 
условно определить как рамки по вер-
тикали [См.: 15, с. 104]; (г) соотноше-
ние предмета и пределов доказывания 
можно представить в виде системы 
координат, на одной оси которой нахо-
дится предмет, а на другой – пределы 
доказывания [См.: 16, с. 262].

6. Есть и взгляды, что понятие 
«пределы доказывания» является мно-
гогранным (многоаспектным), что, в 
свою очередь, обуславливает сочета-
ние различных подходов. По мнению 
сторонников этой позиции, «пределами 
доказывания» являются такие пределы 
доказательственной процессуальной 
деятельности, которые констатируют: 
(1) полноту проверяемых версий; (2) 
глубину исследования подлежащих до-
казыванию фактов (обстоятельств); (3) 
объем доказательств и их источников, 
обязательных для признания наличия 
или отсутствия этих фактов; (4) доста-

точность обоснования выводов по делу 
[См.: 17, с. 138; 18, с. 140].

Непроводя подробный критиче-
ский анализ (положительный или отри-
цательный) указанных выше подходов 
(по отдельным мы уже высказали свое 
мнение), считаем, что для правильного 
понимания понятия «пределы доказы-
вания» необходимо различать два его 
аспекта: первый – сущность этого по-
нятия и второй – критерии определе-
ния момента достижения необходимых 
пределов доказывания.

Относительно первого аспекта, то, 
на наш взгляд, сущность этого поня-
тия заключается в том, что пределы 
доказывания – это границы доказа-
тельственной (как познавательной, 
так и обосновывающей) деятельно-
сти, обеспечивающие определенный 
объем знаний (вероятностный или 
достоверный) субъекта доказывания 
об обстоятельствах уголовного про-
изводства, подлежащих доказыванию, 
и который является достаточным для 
окончания уголовно-процессуального 
доказывания в целом, или для приня-
тия определенного процессуального 
решения или осуществления опреде-
ленного процессуального действия в 
частности.

Что же касается выделенного нами 
второго аспекта пределов доказывания, 
то для выяснения момента достижения 
указанных выше границ доказатель-
ственной деятельности могут исполь-
зоваться различные критерии. По на-
шему мнению, ими могут быть отдель-
ные указанные выше подходы ученых к 
пониманию границ доказывания. Это, в 
частности:

– определенная совокупность до-
казательств, которая должна быть до-
статочной для вывода об исследовании 
всех обстоятельств предмета доказыва-
ния – здесь критерием достижения пре-
делов доказывания является количе-
ственный показатель доказательствен-
ной деятельности. Понятно, что этот 
показатель не имеет и не может иметь 
какого-либо цифрового значения, он 
определяется путем применения ука-
занного выше термина «совокупность 
доказательств». А это значит, что ни 
одно отдельное доказательство (напри-
мер, показания о признании лицом сво-
ей вины) не является достаточным для 
вывода о доказанности того или иного 
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обстоятельства; достаточной может 
быть только их совокупность;

– исследование всех возможных 
версий; проведение необходимых след-
ственных и судебных действий – здесь 
опять можно говорить об определен-
ном количественном характере дока-
зывания, однако акцент делается не на 
полученных результатах (доказатель-
ствах), а на путях, ведущих к ним;

– степень точности знаний об об-
стоятельствах, подлежащих доказы-
ванию, их достоверность или вероят-
ность – здесь в основу определения мо-
мента достижения пределов доказыва-
ния положен качественный показатель. 
Такие знания не должны противоре-
чить между собой, должны находиться 
во взаимосвязи и давать возможность 
для формулирования однозначных вы-
водов. Пока имеются противоречивые 
знания о тех или иных обстоятель-
ствах, вывод об их доказанности со-
мнителен, что означает недостижение 
необходимых пределов доказывания и 
необходимость продолжения его осу-
ществления.

Стоит отметить, что «пределы дока-
зывания» являются понятием довольно 
субъективным, ведь их определение 
зависит от определенного субъекта до-
казывания, обстоятельств, которые им 
установлены по конкретному уголов-
ному производству, на том или ином 
его этапе. Однако, надлежащее пони-
мание сущности понятия «пределы до-
казывания» и момента их достижения 
является важным для характеристи-
ки доказательственной деятельности 
субъектов доказывания.

Практическое значение исследова-
ния пределов доказывания объясняется 
необходимостью понимания его субъ-
ектами важности их правильного опре-
деления. Ведь безосновательное суже-
ние пределов доказывания в уголовном 
производстве приводит к тому, что 
некоторые обстоятельства, входящие 
в предмет доказывания, будут недо-
статочно исследованы из-за пробелов в 
доказательном материале или их нельзя 
будет признать установленными вслед-
ствие недостаточной степени точности 
полученных знаний. Безосновательное 
же расширение пределов доказывания 
ведет к неоправданной избыточности 
доказательственной информации, т.е. 
собиранию доказательств, не касаю-

щихся уголовного производства или 
которые устанавливают обстоятель-
ства, уже надежно доказанные.

Еще один вопрос, касающийся по-
нятия пределов доказывания и требу-
ющий исследования, это соотношение 
пределов доказывания на стадиях до-
судебного расследования и судебного 
разбирательства. В частности, А. М. 
Ларин считает, что расширение преде-
лов доказывания, достигнутое при рас-
следовании – закономерное, необходи-
мое условие судебного разбиратель-
ства [19, с. 9, 10]. Однако большинство 
ученых отстаивают позицию о том, 
что поскольку предмет доказывания 
и требование закона о всестороннем, 
полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств уголовного произ-
водства (ч.2 ст.9 УПК) одинаковы для 
обоих указанных стадий, то и пределы 
доказывания являются одинаковыми 
как на досудебном расследовании, так 
и во время судебного разбирательства. 
Но в связи с поисковым, исследова-
тельским характером процессуальной 
деятельности на этих стадиях, а также 
в связи с неправильным или неточным 
определением границ доказывания эти 
пределы в них фактически могут и не 
совпадать. Они могут быть более ши-
рокими на досудебном следствии, чем 
в суде, и наоборот [См.: 5, с. 106; 4, с. 
70; 3, с. 194; 7, с. 118].

На наш взгляд, именно последний 
подход к решению этого вопроса явля-
ется правильным. Несмотря на то, что 
во время судебного разбирательства, 
которое осуществляется в соответ-
ствии с такими общими принципами 
уголовного производства как состяза-
тельность (ст. 22 УПК), непосредствен-
ность исследования доказательств (ст. 
23 УПК), гласность и открытость (ст. 
27 УПК) и при участии всех заинте-
ресованных в результатах уголовного 
производства лиц, действительно мож-
но говорить о более высоком уровне 
доказывания (установлении достовер-
ности обстоятельств, подлежащих до-
казыванию, достижении уверенности 
в доброкачественности доказательств), 
считаем, что это не дает оснований для 
вывода о более широких пределах до-
казывания на этой стадии. Ведь они 
могут и не меняться. Неизменяемость 
пределов доказывания в ходе судебно-
го разбирательства свидетельствует о 

качественно проведенном досудебном 
расследовании, если же такое измене-
ние будет иметь место – это может сви-
детельствовать об обратном.

Выводы, сделанные по резуль-
татам исследования. На основании 
изложенного, считаем, что пределы 
уголовно-процессуального доказыва-
ния – это границы доказательной (как 
познавательной, так и обосновываю-
щей) деятельности, обеспечивающие 
определенный объем знаний (вероят-
ностный или достоверный) субъекта 
доказывания об обстоятельствах уго-
ловного производства, подлежащих 
доказыванию, и который является до-
статочным для прекращения уголовно-
процессуального доказывания в целом 
или для принятия определенного про-
цессуального решения, осуществле-
ния определенного процессуального 
действия, в частности. Критериями 
определения момента достижения 
указанных выше границ доказатель-
ственной деятельности могут быть: 
(а) количественные показатели: опре-
деленная совокупность доказательств, 
исследование всех возможных версий, 
проведение необходимых следствен-
ных (розыскных) и судебных действий; 
(б) качественный показатель: степень 
точности знаний об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию, их досто-
верность или вероятность.
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Постановка проблемы. В цели существования каждого института 
финансового права, которая выражает его основное функциональное 
назначение, наиболее полно отображается его индивидуальность, 
специфика, общественная роль. В частности, главным назначением, целью 
института валютного права является справедливое и беспристрастное 
распределение и перераспределение ВВП и НД в части валюты и 
валютных ценностей. Иерархичность проявляется в соподчинении 
норм, входящих в состав института качественно обособленных частей, 
составляющих соответствующий институт. Институт валютного 
права, как и любой другой финансово-правовой институт, это системный 
объект, который состоит из определенного количества относительно 
автономных подсистем, которые взаимодействуют между собой и своим 
институтом в целом. К сожалению, регулирование валютных отношений 
в Украине не осуществляется одним кодифицированным актом (как 
например, налоговое право, Налоговый кодекс Украины, бюджетное право, 
Бюджетный кодекс Украины, таможенное право – Таможенный кодекс 
Украины), который включал бы в себя Общую и Особенную части, где Общая 
часть регулировала бы основные начала, принципы валютного права, а 
Особенная – конкретные виды валютных отношений. Однако, среди всего 
многообразия нормативных актов, регулирующих валютные отношения, 
содержатся нормы, определяющие и общие положения валютного права 
(валюта, валютные ценности, валютный курс, резиденты, нерезиденты и 
др.), так и особые правовые режимы осуществления валютных операций 
(обмен валюты, торговля валютными ценностями и др.).
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SUMMARY
The article presents a study of the currency regulation. Determined by the hierarchy 

as the subordination of norms of the law. The essence of the hierarchy in currency 
regulation as one of the субстанциональных qualities of currency laws. A notion 
of currency regulation and is set lack of a common approach to the understanding of 
this category of law. Is carried out the analysis of the main criteria that should verify 
the effectiveness of the existing mechanism of legal regulation, as well as identify 
opportunities violation of the integrity of the hierarchy of norms of currency regulation.
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insufficiency.

* * *
В данной статье проводится исследование валютного регулирования. Опреде-

ляется иерархичность как соподчиненность норм права. Раскрывается сущность 
иерархичности в валютном регулировании как одно из субстанциональных качеств 
валютного права. Исследуется понятие валютного регулирования и устанавлива-
ется отсутствие единого подхода к пониманию данной категории права. Осущест-
вляется анализ основных критериев, которые должны проверять эффективность 
существующего механизма правового регулирования, а также выявлять возмож-
ности нарушения целостности иерархичности норм валютного регулирования.

Ключевые слова: валютное регулирование, иерархичность, пригодность, воз-
можность, недостаточность.

Актуальность темы исследо-
вания. Валютное регулирова-

ние в большинстве имеющихся иссле-
дований рассматривается как деятель-
ность органов государственной власти 

по упорядочению валютных правоот-
ношений. Однако, проблема эффек-
тивности валютного регулирования в 
первую очередь связана с необходимо-
стью определения субстанциональных 
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качеств (иерархичность – как одна из 
них), внутренней сущности данного 
правового явления, что в дальнейшем 
даст возможность адекватно реагиро-
вать нормам валютного права на дей-
ствительные валютные отношения.

Состояние исследования. Ис-
следование проблемы валютного ре-
гулирования в большей своей части 
осуществляется в качестве части фи-
нансового права. Однако, в новейшие 
юридической литературе постепенно 
повышается интерес к данной сфере 
юриспруденции, в частности стоит от-
метить таких ученых как Дорофеев Б. 
Ю., Завальная Ж.В., Старинский М.В. , 
Косаренко Н. Н. , Крохина Ю. А. , Таде-
ев А. А., труды которых послужили ос-
новой для проведенного исследования.

Целью и задачей статьи является 
выявление и анализ свойства системы 
норм права, регулирующих валютные 
правоотношения для наглядного пред-
ставления иерархической соподчинен-
ности норм валютного права.

Изложение основного материала. 
Иерархия (греч. ίεράρχίά, от ίερσς – свя-
щенный, и άρχή – власть) – разделение 
на высшие и низшие должности, чины; 
строгий порядок подчиненности низ-
ших по должности или чину лиц выше-
стоящим. В иерархии между ее членами 
действуют вертикальные связи – отно-
шения субординации. В более широком 
смысле слова иерархия – расположение 
частей или элементов целого в опреде-
ленном порядке от высшего к низшему 
[1, с.370]. Термин используется для 
описания многих явлений, преимуще-
ственно в общественно-политических, 
но иногда и в точных науках.

Иерархичность системы – это 
сложность и многоуровность структу-
ры системы, которая характеризуется 
показателями: количеством уровней 
иерархии построения и управления си-
стемой; многообразием компонентов 
и связей; сложностью поведения и не-
адекватностью свойств; сложностью 
описания и управления системой; ко-
личеством параметров; необходимым 
объемом информации для управления 
системой. Обобщенная системная кон-
цепция базируется на принципах це-
лостности и иерархичности, утвержда-
ющих первичность системы как целого 
над ее элементами и принципиальную 
иерархическую организацию любой 

системы. Поскольку система имеет 
свойство иерархичности (по определе-
нию), то элементом системы является 
подсистема. И только подсистема низ-
шего уровня (уровня, на котором под-
система уже неделимая) является соб-
ственно элементом. С другой стороны, 
конкретную систему можно рассматри-
вать как подсистему большей систе-
мы (системы более высокого уровня). 
Итак, в системе можно выделить вну-
тренние связи между ее подсистемами 
и внешние связи, устанавливаемые ею 
с другими системами той большой си-
стемы, в которую она входит. В то же 
время, цель каждого финансово-право-
вого института является самодостаточ-
ным внутренним фактором, который 
предопределяет видовую специфику 
содержания и формы его предписаний, 
прежде всего, соотношение обязыва-
ющих, запрещающих и разрешающих 
норм финансового права, входящих 
в его состав. Такой спецификой пред-
писаний в институте валютного права 
является их ярко выраженный «ком-
петенционный характер» (например, 
полномочия Национального банка в 
области валютного регулирования, ва-
лютного контроля), «разрешительный 
характер» (например, необходимость 
получения генеральных и индивиду-
альных лицензий для осуществления 
валютных операций).

Однако, иерархичность как свой-
ство является взаимозависимым от 
структурированности. Именно через 
структурированность отдельных инсти-
тутов права и права в целом современ-
ная западная социология права объясня-
ет механизм самовоспроизводства пра-
ва и его пределы. Структурированность 
присуща и всем другим институтам фи-
нансового права. Она обеспечивает, так 
сказать, эластичность, динамичность 
финансового права как общественно-
го феномена в целом, является зало-
гом специализации и интеграции всех 
качественно обособленных массивов 
финансово-правовых норм (например, 
субинститут валютного регулирования, 
субинститут валютного контроля и др.). 
В науке финансового права давно было 
замечено, что в связи со сложной систе-
мой отношений, которые регулируются 
нормами финансового права, суще-
ствует объективная необходимость вы-
деления еще одного уровня правового 

образования – субинститутов финансо-
вого права, которые не являются само-
стоятельными, а всегда принадлежат к 
определенному институту финансового 
права [2, с.72-70; 3].

В то же время, постановка вопроса 
о свойстве иерархичности в валютном 
регулировании с надлежащим каче-
ством не поднимается. Такая ситуация, 
вызваная монизмом взглядов на данное 
свойство – в большинстве случаев ие-
рархичность связывают только с источ-
никами права, в том числе и в финансо-
вом праве. Так, Дмитрик А.А. отмечает, 
что «... система источников финансово-
го права, которая является динамиче-
ской по своей сути, наполняется новым 
содержанием: принимаются новые за-
коны и подзаконные нормативно-пра-
вовые акты или вносятся изменения в 
уже существующие, Конституционный 
Суд Украины выносит решение и по-
становления, которые касаются отдель-
ных аспектов осуществления финансо-
вой деятельности в нашей стране. Все 
активнее при составлении финансовых 
отношений применяются нормативно-
правовые договоры, а также укладыва-
ются многочисленные международные 
договоры, содержащие финансово-пра-
вовые нормы. Вышеназванные, а так-
же другие факторы свидетельствуют о 
множественности источников финан-
сового права и указывают на необходи-
мость построения четкой иерархиче-
ской (выделено мной – В.В.) их систе-
мы, что, конечно, порождает при этом 
ряд проблем» [4, с.44-49]. Именно в 
таком ракурсе говорить о иерархично-
сти как только о признаке источников 
права, является не слишком корректно 
в сфере валютного регулирования. Та-
кую позицию можно подкрепить еще 
и тем, что одним из качественно-фор-
мальных признаков валютного права 
является наличие особых источников 
права. Основным источником валют-
ного права в Украине сегодня является 
Декрет Кабинета Министров Украины 
«О системе валютного регулирования 
и валютного контроля» от 19 февраля 
1993 г. [5]. В этом нормативно-право-
вом акте закреплены основные поло-
жения, касающиеся правового регули-
рования валютных отношений, а также 
приведены основные определения тер-
минов, используемых в других норма-
тивных актах других отраслей права. 
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Валютное регулирование не мо-
жет сводиться лишь к поддержанию 
определенного соотношения курса на-
циональной и иностранных валют пу-
тем изменения спроса и предложения 
на рынке, но заключатся и в создании 
наиболее благоприятных условий для 
формирования внутренней валютной 
системы, организации порядка осу-
ществления валютных операций; ре-
шении вопросов относительно созда-
ния системы органов управления этой 
сферой и определение их компетенции. 
Поэтому определять валютное регули-
рование как только комплекс мер, при-
званный поддерживать соотношение 
курса национальной и иностранной 
валюты, путем изменения спроса и 
предложения на рынке, с нашей точки 
зрения, является некорректным [6].

Шереметьева А.Ю. в процессе ис-
следований обратила свое внимание на 
то, что хотя содержание понятия «ва-
лютное регулирование» по сегодняш-
ний день остается неопределенным, 
законодательство Украины, начиная с 
1993 года, удачно оперирует данным 
понятием и часто его использует [6, с. 
237-242]. В экономической энциклопе-
дии под ред. С. В. Мочерного под ва-
лютным регулированием понимается 
деятельность государства по регулиро-
ванию международных расчетов и по-
рядка совершения сделок с валютой и 
валютными ценностями [8].

В то же время, Ю.А. Тополь вы-
сказывает мнение о существовании 
двух подходов к пониманию валют-
ного регулирования. Так, под валют-
ным регулированием, в широком его 
понимании, понимают деятельность 
государства в лице уполномоченных 
им органов по применению не толь-
ко правовых, но и административных, 
экономических, политических, орга-
низационных и других факторов воз-
действия на участников валютных от-
ношений относительно осуществления 
валютной политики государства. Под 
валютным регулированием в узком 
понимании рассматривают как специ-
альный правовой режим реализации 
валютных отношений, который пред-
усматривает комплекс мероприятий, 
осуществляемый уполномоченные на 
то компетентные государственные ор-
ганы на основе норм национального 
и международного права. Эти меры 

направлены на организацию функцио-
нирования валютного рынка и опреде-
ление порядка проведения валютных 
операций. Валютное регулирование – 
это одно из средств реализации валют-
ной политики государства. Валютная 
политика – это составная часть обще-
государственной экономической и фи-
нансовой политики, представляющая 
собой совокупность мер, осуществля-
емых государством в сфере междуна-
родных валютных отношений. Это и 
является валютным регулированием в 
узком понимании этого термина [5].

Кроме того, различают два уровня 
валютного регулирования: нормативный 
и индивидуальный. Нормативный уро-
вень предусматривает принятие право-
вых норм, объектом которых являются 
валютные отношения, а индивидуально-
правовой – применение указанных пра-
вовых норм к конкретным жизненным 
обстоятельствам, то есть возникновение, 
изменение и прекращение конкретных 
валютных правоотношений. С помощью 
валютного регулирования государство 
контролирует осуществление валютных 
операций и устанавливает порядок вво-
за, вывоз и перевода национальной ва-
люты за границу. 

Однако, с учетом такой неопреде-
ленной ситуации относительно само-
го понятия валютного регулирования, 
следовало бы установить, в первую 
очередь, критерии, которым бы должно 
соответствовать валютное регулирова-
ние, и в своем внутреннем качестве ха-
рактеризовалось бы иерархичностью.

На наш взгляд, достаточно кор-
ректным и логичным является подход 
Б. Шлоер, который, исследуя принцип 
адекватности в европейском и укра-
инском публичном праве, определил 
критерии принципа адекватности: 
критерий недостаточности, критерий 
годности, критерий возможности [9, с. 
65-103]. Попробуем перенести указан-
ные критерии в сферу валютного регу-
лирования.

Во-первых, критерий недостаточ-
ности действующего правового регу-
лирования отношений в сфере валюты 
и валютных ценностей. Правовое зна-
чение категории недостаточности за-
ключается в том, что меры, которые су-
ществуют на определенный момент, не 
могут полностью обеспечить правовое 
регулирование соответствующего кру-

га общественных отношений. Вопрос 
достаточности правового регулирова-
ния связан с установлением предела, за 
которым действия государства стано-
вятся несоразмерными, поскольку эти 
действия являются недостаточными 
для достижения определенной цели. 
Однако это не касается круга ситуаций, 
когда для достижения определенной 
цели не создано надлежащих и доста-
точных условий, то есть, когда речь 
идет о недостаточность определенного 
вида правового регулирования, в част-
ности, невозможность урегулировать 
валютные отношения с помощью наци-
ональных средств.

Во-вторых, критерий пригодности 
уже существующего правового регули-
рования данной ситуации. Непригодное 
правовое регулирование определенных 
общественных отношений можно счи-
тать неадекватным, поскольку оно пред-
полагает такое вмешательство в права, 
которое является неспособным для до-
стижения нужной легитимной цели. 
Данный критерий служит продолжением 
действия критерия недостаточности, по-
скольку существующее правовое регу-
лирование может быть недостаточным 
вследствие применения таких методов, 
которые являются непригодными, или 
же в силу экономического развития ста-
ли непригодными. Эта, на первый взгляд 
довольно тривиальная, констатация 
при подробном рассмотрении порож-
дает немало вопросов, в частности: как 
определить негодность; когда ее нужно 
определять? Ответы на эти вопросы за-
висят от их хронологического порядка, 
а он, в свою очередь, от применения 
принципа социального натурализма [10, 
с. 113-117]. Практика убеждает нас, что 
именно от того, как и правотворчество 
и правоприменение понимают право, 
зависит и то, как они его используют. 
Правильное (наиболее адекватное, со-
ответствующее его природе) понимание 
права предопределяет успешное право-
пользования, а какая-то абсолютизация 
отдельных аспектов права порождает 
большие проблемы в правоприменении. 
Опыт Европы ориентирует нас на то, что 
к пониманию права на современном эта-
пе и правотворчества, и правопримене-
ния в Украине эффективно можно было 
бы применить принцип «социального 
натурализма». Так, с позиций принци-
па социального натурализма, валютное 
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право имеет две стороны – естественный 
смысл и социальную форму – норматив-
ное выражение. Форма и содержание 
являются атрибутами друг друга, в есте-
ственном состоянии невозможны друг 
без друга. Поэтому, решая вопрос, когда 
нужно квалифицировать пригодность 
определенного действия, следует учиты-
вать, что человек, на которого положе-
но такие обязанности, должен с полной 
уверенностью «заглянуть» в будущее. 
Следовательно, с юридической точки 
зрения, нужно требовать, чтобы лица с 
правом решения на момент его приня-
тия уже четко могли оценить свое кон-
кретное мероприятие на предмет того, 
как точно оно будет действовать и какие 
факторы будут влиять на его действие. А 
валютное законодательство Украины со-
ставляет многоуровневый массив подза-
конных нормативных актов, которые не 
систематизированы и обобщенный фун-
даментальный закон отсутствует. Дей-
ствующий Декрет Кабинета Министров 
Украины «О системе валютного регули-
рования и валютного контроля» носит 
рамочный характер, содержит нормы, 
содержание которых конкретизирует-
ся и детализируется с помощью других 
многочисленных подзаконных актов. Не-
достаточное количество законов в этой 
сфере объясняется, с одной стороны, 
сложной и медленной процедурой их 
принятия, а с другой, – тем, что валют-
ные отношения слишком динамичны. 
Это обусловливает потребность постоян-
но вносить изменения, направленные на 
совершенствование указанной деятель-
ности, что обеспечивается оперативным 
принятием подзаконных нормативных 
актов. Следовательно, имеет место пере-
кос законодательства в сторону ведом-
ственных нормативных актов [11].

В-третьих, критерий возмож-
ности применения существующего 
правового регулирования субъектами, 
для которых оно предназначено – это 
критерий, который необходимо ввести 
в методологию принятия и введения 
взвешенного правового регулирования 
валютных отношений, то есть способ-
ность адресата выполнить то, что тре-
буется законом или международным 
договором. Так, согласно украинскому 
законодательству, Национальный банк 
Украины является главным органом 
валютного контроля, осуществляет 
контроль за выполнением правил ре-

гулирования валютных операций на 
территории Украины по всем вопро-
сам, не отнесенным Декретом Каби-
нета министров Украины «О системе 
валютного регулирования и валютного 
контроля» к компетенции других госу-
дарственных органов. Данное положе-
ние исключило возможность на реги-
ональном уровне дифференцировать 
подходы к правовому регулированию 
валютных отношений. Кроме того, 
данный подход предполагает сочетание 
мер валютного регулирования с мера-
ми валютного контроля в едином ком-
плексе государственного воздействия 
на участников валютных отношений. 
Необходимость такого единства впол-
не объективная, поскольку государство 
может обеспечить соблюдение условий 
и порядка проведения валютных опе-
раций главным образом путем контро-
ля за их соблюдением и применением 
мер ответственности к нарушителям 
валютного законодательства. Именно 
поэтому надо обратить особое внима-
ние на адресатов такого регулирования 
и на их возможность выполнить все то, 
что требуется.

Выводы. Отсутствие единства 
взглядов на определение категории ва-
лютного регулирования дает возмож-
ность рассматривать данную проблему 
в различных ракурсах. Однако, такая 
возможность обязательно должна быть 
логически корректна и аргументиро-
вана. И только при таких обстоятель-
ствах оказывается возможность выве-
сти такие субстанциональные качестве 
валютного регулирования, которые 
раскрывают внутренние связи валют-
ного права как института финансового 
права. Иерархичность валютного регу-
лирования представляет собой систему 
соподчиненных норм, регулирующих 
валютные правоотношения, и выра-
жает внутреннее единство всех струк-
турных элементов валютного права, 
которые взаимообусловлены и взаи-
мосвязаны между собой. В то же вре-
мя, иерархичность при регулировании 
валютных правоотношений обязатель-
но должна подвергаться контролю со 
стороны критериев правового регули-
рования, в частности недостаточности, 
пригодности и возможности – и только 
при соблюдении их можно говорить о 
целостности иерархической структуры 
валютного регулирования.
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SUMMARY
The article is devoted to research of risk as bases of civil liability. The general conditions of bringing the persons to civil liability 

are presented in this paper, and also the bases of responsibility are selected for activity, related to the risk are selected. In the article the 
grounds of liberation of persons from civil liability and laid down condition are considered as grounds of release the justified risk from 
property responsibility. On the basis of material, which is given in the article, conclusions and suggestions are formulated in an aspect 
providing of the legal adjusting of bringing the persons to civil liability. 

Key words: risk, property responsibility, civil liability, bases of civil liability, justified risk.
* * *

Статья посвящена исследованию риска как основания гражданско-правовой ответственности. В работе приведены общие 
условия привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности, а также выделены основания ответственности за деятель-
ность, связанную с риском, рассмотрены основания освобождения лиц от гражданско-правовой ответственности и сформули-
рованы условия оправданного риска как основания освобождения от имущественной ответственности. На основе материала, 
изложенного в статье, сформулированы выводы и предложения в аспекте обеспечения правового регулирования привлечения 
лиц к гражданско-правовой ответственности.

Ключевые слова: риск, имущественная ответственность, гражданско-правовая ответственность, основания гражданско-
правовой ответственности, оправданный риск.

Постановка проблемы. Современная жизнь вцелом, и 
рыночная среда в частности, характеризуется высокой степенью 
неопределенности и риска. Результативность деятельности 
участников гражданских правоотношений напрямую зависит от 
их способности быстро приспосабливаться к изменениям внешней 
и внутренней среды и возможности своевременно и эффективно 
корректировать как начальные цели и задания, так и способы их 
достижения. Диспозитивный подход к регулированию отношений, 
складывающихся в гражданском обществе, предусматривает свободу 
выбора определенных вариантов поведения участниками таких 
отношений. В свою очередь, свобода деятельности возлагает на 
субъектов ответственность за последствия такого выбора. При этом 
вид, форма, тип такой ответственности могут быть абсолютно 
разнообразными, но особенное внимание вызывает имущественная 
(гражданско-правовая ответственность).

Актуальность темы. Исследова-
ние проблем гражданско-право-

вой ответственности осуществлялось 
многими отечественными и зарубежны-
ми учеными. Наиболее известными среди 
них являются труды М. М. Агаркова, М. 
И. Брагинского, В. Варкалло, В. В. Вась-
кина, Д. Ерши, О. С. Иоффе, И. С. Кан-
зафаровой, Ш. Лубы, Р. А. Майданика, Н. 
И. Овчинникова, В. А. Ойгензихта, В. Д. 
Примака, Л. М. Рогович и других не менее 
выдающихся ученых. Очень часто в своих 
трудах авторы поднимали и вопрос ответ-
ственности за риск, предлагая применять 
разные критерии, основания, принципы 
при привлечении к гражданско-право-
вой ответственности. Понятие риска в 
определенной степени использовалось и 
в Древнем Риме, когда римские юристы 

сталкивались с проблемой выполнения 
и ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательств. 
Так или иначе проблема ответственно-
сти за деятельность, связанную с риском, 
поднималась в разные времена и разными 
учеными. Поэтому, на сегодня назрела 
потребность в обобщении приобретенно-
го опыта и наработке общих принципов 
привлечения к гражданско-правовой от-
ветственности за риск.

В связи с этим цель данной публи-
кации − характеристика особенностей 
привлечения к гражданско-правовой 
ответственности субъектов за вред, на-
несенный деятельностью, связанной с 
риском.

Изложение основного материа-
ла исследования. Рассмотрим общие 

основания привлечения к гражданско-
правовой ответственности. По мнению 
М. И. Брагинского и В. В. Витрянско-
го, единственным и общим основанием 
гражданско-правовой ответственно-
сти является нарушение субъективных 
гражданских прав, как имущественных, 
так и личных неимущественных, по-
скольку гражданско-правовой является 
ответственность одного участника иму-
щественного оборота перед другим, от-
ветственность нарушителя перед потер-
певшим, общей целью которой является 
возобновление нарушенного права на 
основе принципа соответствия разме-
ра ответственности нанесенному вреду 
или убыткам. Вместе с тем, авторы от-
мечают, что по отношению к отдельным 
видам нарушенных субъективных прав 
формулируются обязательные общие 
требования, соблюдение которых не-
обходимо для применения гражданско-
правовой ответственности. Эти требо-
вания являются условиями гражданско-
правовой ответственности, к которым 
относятся: 1) противоправность наруше-
ния субъективных гражданских прав; 2) 
наличие убытков (вреда); 3) причинная 
связь между нарушением субъективных 
гражданских прав и убытками (вредом); 
4) вина нарушителя [1, с. 705].

Характеристиками противоправного 
поведения как условия гражданско-пра-
вовой ответственности, по мнению И. С. 
Канзафаровой, выступают: 1) действия 
(бездействия), которые нарушают права 
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и обязанности, закрепленные или санк-
ционированные нормами гражданско-
го права, а также те, которые хотя и не 
предусмотрены конкретной нормой пра-
ва, но противоречат общим принципам 
гражданского законодательства; 2) дей-
ствия, которые нарушают правопорядок; 
3) действия, которые имеют сознательно 
волевой характер; 4) поведение выража-
ется в форме действия или бездействия, 
которые являются социальными дей-
ствиями [2, с. 185-186]. В. А. Ойгензихт 
считает противоправность единствен-
ным звеном, которое связывает действия 
нарушителя с ответственностью. Согла-
шаясь с В. А. Тарховым, автор отмечает, 
что при отсутствии противоправности 
не может идти речь об ответственности 
субъекта [3, с. 205-206].

Наличие вреда (убытков) являет-
ся обязательным условием договорной 
ответственности в форме возмещения 
убытков. При этом стоит согласиться 
с И. С. Канзафаровой в том, что нель-
зя отождествлять понятие «убытки» и 
«вред». Убытки следует понимать как 
денежное выражение вреда [2, с. 21-22]. 
Под вредом понимают уменьшение или 
потерю (гибель) определенного личного 
или имущественного блага. Уменьше-
ние или потеря имущества потерпев-
шего влечет за собой возникновение 
имущественного вреда, и личного блага 
- неимущественного вреда, который так-
же называют моральным вредом.

Следующим условием гражданско-
правовой ответственности является 
причинная связь между противоправ-
ным поведением и вредом. Причинной 
связью является необходимая связь яв-
лений, когда одно из них является при-
чиной наступления другого [4, с. 229]. 
Причинность − объективная категория, а 
потому ее объективный характер остает-
ся неизменным независимо от того, где 
бы она ни складывалась [5, с. 113].

Установление связи между противо-
правным поведением и вредом в ряде 
случаев не составляет трудностей, по-
скольку она является очевидной. Но 
иногда развитие причинности осущест-
вляется не по схеме «причина-след-
ствие». Это происходит, когда причин-
но-следственная связь усложняется 
разными обстоятельствами. Так, очень 
редко то или иное событие является ре-
зультатом действия одного определен-
ного обстоятельства. Как правило, даже 

в элементарных делах присуща множе-
ственность обстоятельств, поскольку 
все в мире находится во взаимодействии 
с разнообразными явлениями. А пото-
му определенная причина, которая по-
буждала конкретное следствие, может 
сама оказаться следствием другой при-
чины. В таком же взаимодействии на-
ходятся и последствия противоправного 
поведения. Но во время привлечения к 
гражданско-правовой ответственности 
необходимо устанавливать ту роль, ко-
торую сыграло в наступлении негатив-
ного результата противоправное пове-
дение лица [5, с. 113]. В этой связи для 
того, чтобы понять отдельные явления, 
необходимо вырвать их из общей связи 
и рассмотреть их изолировано, и тогда 
движения, которые изменяются, высту-
пают - одно как причина, а другое как 
действие [6, с. 546-547].

На сегодня существуют множество 
теории причинной связи: теория равно-
ценных условий, теория необходимого 
условия, теория адекватного причине-
ния, теория необходимой и случайной 
причинной связи, теория необходимой 
причинности, теория прямой и непря-
мой причинной связи и тому подобное 
[2, с. 212]. Не вдаваясь в дискуссию от-
носительно достоверности той или иной 
теории, поддержим современную кон-
цепцию причинности, которая базиру-
ется на двух принципах - генетическом 
принципе (ничего не может возникнуть 
ни из чего или перейти в ничто) и прин-
ципе закономерности (ничего не проис-
ходит незакономерным, произвольным 
образом) [2, с. 217].

Причинная связь между явлениями 
является объективной. Стоит согласить-
ся с Л. Д. Донской, что объективность 
причинной связи означает, что ее опре-
деление не может ставиться в зависи-
мость от вины, мотивов и целей лица, о 
связи действий или бездействий которо-
го идет речь, а также в зависимость от 
субъекта, который устанавливает нали-
чие причинной связи. Поэтому призна-
ние объективного характера причинной 
связи предусматривает четкое отделение 
этого понятия от понятия вины [7, с. 6].

Вина является субъективным при-
знаком правонарушения, в том числе и 
гражданско-правового. Вина - это опре-
деленное психическое отношение лица 
к своему неправомерному поведению и 
его последствиям [8, с. 170]. Хотя, М. И. 

Брагинский и В. В. Витрянский критику-
ют психологическую концепцию вины, 
объясняя ее доминирование в советском 
гражданском праве тем, что, во-первых, 
эта концепция была заимствована из 
советской криминально-правовой док-
трины; во-вторых, ее появление было 
предопределено идеологией, которая го-
сподствовала в советском обществе [9, с. 
748-750].

В гражданском праве традиционно 
вину разделяют на такие виды: умысел и 
неосторожность, которая в свою очередь 
имеет две формы - простую и грубую. 
При умысле лицо осознает противо-
правность своего поведения, желает 
так действовать, допуская при этом на-
ступление убытков (вреда). Неосторож-
ность характеризуется тем, что субъ-
ект не проявляет желания действовать 
противоправно, наступление убытков 
(вреда) не допускает или, что вероятнее, 
рассчитывает, что они не будут нане-
сены. Но при этом остается осознание 
вредности, противоправности своего 
поведения и возможность предвидения 
убытков. То есть, если бы лицо прояви-
ло надлежащий уровень осмотрительно-
сти, заботливости, внимательности, вред 
не был бы нанесен. Объем таких требо-
ваний определяется тремя критериями: 
характером деятельности, причинив-
шей убытки; конкретной обстановкой, 
в условиях которой соответствующее 
действие было совершенно; индивиду-
альными особенностями субъекта, при-
чинившего убытки [10, с. 135].

При этом отсутствие возможности 
предвидения причинения вреда (убыт-
ков) по большому счету исключает вину 
субъекта. В такой ситуации речь может 
идти о случае (казусе или непреодоли-
мой силе). Принципиальная разница 
между ними заключается в возможности 
лица влиять на результат такого случая. 
При казусе субъект мог бы предотвра-
тить причинение вреда, если бы знал о 
возможности его наступления. Непре-
одолимая сила характеризуется именно 
неотвратимостью события, а потому 
субъект не может на нее влиять доступ-
ными ему средствами.

Стоит отметить, что ответственность 
по Гражданскому кодексу Украины бази-
руется на принципе вины с исключени-
ем [2, с. 117], хотя и допускается уста-
новление ответственности без вины не 
только законом, но и договоренностью 
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сторон. Однако, нельзя спутывать такие 
понятия как ответственность без вины и 
презумпцию вины.

В. А. Ойгензихт, рассматривая по-
нятие презумпции в гражданском пра-
ве, разделяет процессуальную и мате-
риально-правовую презумпцию. При 
этом автор не соглашается с существо-
ванием презумпции вины, а говорит 
о презумпции неопровержения вины, 
объясняя, что предположение того, что 
вина не будет опровергнута, является не 
условием, а предпосылкой ответствен-
ности. Допускается, что вина не будет, 
не должна быть опровергнутой, но нет 
предположения, что вина есть или от-
сутствует. Поэтому гражданско-право-
вая ответственность наступает не в силу 
недопущения неопровержения вины, а 
в силу допущения принятия на себя та-
ких расходов, такого вредного результа-
та при таких обстоятельствах, которые 
связаны, как правило, со случайной не-
возможностью такого опровержения, то 
есть с субъективным риском [11, с. 106].

Как уже отмечалось, отдельные уче-
ные единственным основанием граж-
данско-правовой ответственности счи-
тают противоправность деяния. В то же 
время, они отмечают, что ответствен-
ность независимо от вины - исключение, 
которое допускается законом лишь в от-
дельных случаях. Все-таки ответствен-
ность связывается с активностью воли, 
целенаправленностью человеческих де-
яний [3, с. 209]. В связи с этим особен-
ную заинтересованность вызывает кате-
гория «риска», поскольку она находится 
в пределах осознания и воли, но не охва-
тывается понятием ни вины, ни случая.

Польский ученый В. Варкалло, 
исследуя вопрос ответственности в 
гражданском праве, размежевывает 
абсолютную ответственность, ответ-
ственность, основанную на принципе 
вины, и ответственность, основанную 
на риске. При этом, как следует из его 
труда, ответственность, основанная на 
риске, занимает промежуточное место 
между двумя первыми [12]. По мнению 
автора, ответственность на основании 
риска отличается от ответственности за 
вину тем, что, во-первых, возникает без 
доказывания вины лица, отвечающего 
за вред, и без законной презумпции его 
вины; во-вторых, доказывание лицом 
отсутствия его вины недостаточно для 
освобождения его от ответственности. 

Для отмежевания такой ответственно-
сти от абсолютной ответственности В. 
Варкалло использует еще один критерий 
− допустимость отрицания с ссылкой на 
обстоятельства, которые смягчают или 
освобождают от ответственности, то 
есть допустимость доказывания этих 
обстоятельств ответчиком [12, с. 214]. 
В то же время С. Н. Братусь во вступи-
тельной статье к монографии В. Варкал-
ло «Ответственность по гражданскому 
праву:(возмещение вреда, функции, 
виды, границы)» отмечает, что при-
ближение трактовки риска к квалифи-
цированной вине, с одной стороны, и 
абсолютной ответственности - с другой 
приводит к нивелированию риска как са-
мостоятельного основания ответствен-
ности [12, с. 14, 17].

Вопрос ответственности за риск 
затрагивается также и в контексте от-
ветственности за чужую вину. По мне-
нию М. М. Агаркова ответственность 
за чужую вину не является нарушением 
принципа виновной ответственности, 
поскольку она является юридико-тех-
ническим способом возложения ответ-
ственности в порядке регрессного тре-
бования на настоящего виновника [13, 
с. 143]. При этом автор вообще отбра-
сывает идею ответственности за риск, 
подменяя ее идеей несения риска. В. А. 
Ойгензихт, рассматривая позицию М. М. 
Агаркова, отмечает, что абсолютно не-
правильно затрагивать вопрос об ответ-
ственности за риск, равно как и говорить 
об ответственности за вину, поскольку 
вина является одним из оснований от-
ветственности, а потому можно гово-
рить об ответственности при наличии 
вины. Аналогично можно говорить и об 
ответственности, одним из оснований 
которой выступает риск [3, с. 213]. Ав-
тор отмечает, что ответственность долж-
ника за так называемую чужую вину 
строится все же не с учетом его вины, 
однако должник в этих случаях берет на 
себя обязательство третьих лиц, то есть 
обязанность гаранта в широком понима-
нии. Поэтому условием привлечения его 
к ответственности является риск гаран-
та. При этом ученый отмечает, что при-
менение ответственности по принципу 
риска гаранта обусловлено наличием 
необходимой причинной связи между 
поведением третьего лица и нарушени-
ем договора [14, с. 44].

Рассматривая позиции разных уче-

ных относительно категории риска, В. А. 
Ойгензихт приходит к выводу, что риск 
является основанием ответственности 
при случайных, но противоправных об-
стоятельствах, связанных с действиями 
лица, нанесшего вред, и по отношению 
к которому презюмируется допущение 
им возможности таких последствий. В 
то же время, риск является основанием 
возложения убытков в том случае, когда 
отсутствует противоправность при объ-
ективно случайных или объективно не-
возможных обстоятельствах или когда 
вред нанесен правомерными действия-
ми субъекта [3, с. 216].

Однако существует и другая точка 
зрения, в соответствии с которой риск 
не признается основанием гражданско-
правовой ответственности. В частности, 
такой позиции придерживаются В. А. 
Тархов и В. Д. Примак, по мнению кото-
рых риск не обусловливает и не исклю-
чает ни виновности, ни противоправно-
сти [15]. 

Но такая позиция является не совсем 
оправданной, ведь законодателем пред-
усмотрен ряд случаев, когда риск влияет 
на привлечение или освобождение лица 
от ответственности. Так, в соответствии 
со ст. 42 Уголовного кодекса Украины 
не является преступлением деяние (дей-
ствие или бездействие), причинившее 
вред правоохраняемым интересам, если 
это деяние было совершенно в условиях 
оправданного риска для достижения зна-
чительной общественно полезной цели. 
Гражданский кодекс Украины (даль-
ше - ГК Украины) в ст. ст. 1169 и 1171 
устанавливает действия, исключающие 
противоправность, в частности необхо-
димую оборону и крайнюю необходи-
мость, а также действия, совершенные 
субъектами в пределах предоставленных 
им полномочий и согласно назначению 
надлежащих им прав, к которым относят 
и оправданный риск. Под оправданным 
риском необходимо понимать такую де-
ятельность лица, которая направлена на 
достижения поставленной цели, являю-
щейся общественно полезной, при этом 
другим способом эта цель не может быть 
достигнута [16, с. 24]. То есть другими 
словами, субъект, наделенный соответ-
ствующими полномочиями, действует 
правомерно в условиях оправданного 
риска. И хотя действующее гражданское 
законодательство прямо не указывает 
на оправданный риск как на основание 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

50

освобождения лица от имущественной 
ответственности, опосредствовано это 
выплывает из положений ст. 1166 ГК 
Украины, в соответствии с которой воз-
мещается имущественный вред, нане-
сенный неправомерными решениями, 
действиями или бездеятельностью. И 
только в случаях, предусмотренных ГК 
Украины и другими законами, может 
возмещаться вред, нанесенный право-
мерными действиями. В такой ситуации 
должно действовать правило ст. 1172 ГК 
Украины, согласно которому вред, на-
несенный работником при выполнении 
им своих трудовых (служебных обязан-
ностей), возмещается юридическим или 
физическим лицом, с которыми работ-
ники находятся в трудовых отношениях.

Что касается возможности возникно-
вения регрессного требования к работ-
нику со стороны юридического или фи-
зического лица, то оно будет зависеть от 
такого условия как оправданность риска, 
то есть его правомерность. Здесь стоит 
отметить, что действующее гражданское 
законодательство прямо не определяет 
это условие. В ч.ч. 2, 3 ст. 42 Уголовного 
кодекса Украины сделана попытка очер-
тить пределы оправданности риска. Так, 
риск признается оправданным, если по-
ставленную цель нельзя было достичь в 
данной обстановке действием (бездей-
ствием), не связанным с риском, и лицо, 
допустившее риск, обоснованно рассчи-
тывало, что принятые им меры доста-
точны для предотвращения вреда право-
охраняемым интересам. Риск не при-
знается оправданным, если он заведомо 
создавал угрозу для жизни других людей 
или угрозу экологической катастрофы 
или иных чрезвычайных событий.

Основаниями оправданного риска 
являются: 

1) наличие объективной ситуации, 
свидетельствующей о необходимости 
достижения цели, что заключается как 
в наличии определенной опасности (на-
пример при врачебном риске), так и в 
необходимости получения новых знаний 
(при инновационном риске) или недопу-
щении больших убытков или получении 
значительной выгоды (при хозяйствен-
ном риске); 

2) невозможность достижения этой 
цели нерискованным деяниям. Если 
лицо имело реальную возможность (и 
оно это осознавало) достичь поставлен-
ной цели нерискованными действиями, 

но этой возможностью не воспользова-
лось и причинило вред правоохраняе-
мым интересам, оно должно отвечать за 
этот вред на общих основаниях. Сюда 
можно отнести отсутствие надлежащих 
профессиональных знаний, недостаточ-
ность опыта или квалификации;

3) принятие лицом мер предосто-
рожностей для предупреждения при-
чинения вреда правоохраняемым инте-
ресам, то есть им были приняты такие 
меры, которые позволяют обоснованно 
рассчитывать на предупреждение при-
чинения вреда, и эти меры достаточны. 
Примером таких мер может быть под-
готовка и инструктаж обслуживающего 
персонала, изготовление или установка 
необходимого оборудования, организа-
ция охраны и тому подобное.

Выводы. Таким образом, риск мож-
но рассматривать как основание при-
влечения лица к гражданско-правовой 
ответственности, так и как условие осво-
бождения от имущественной ответствен-
ности. При этом освобождает от имуще-
ственной ответственности только оправ-
данный риск, особенность которого за-
ключается в том, что он всегда является 
вероятностью причинения вреда, однако 
степень такой вероятности в любом слу-
чае не должна достигать неизбежности 
причинения вреда. Очевидность неиз-
бежности причинения вреда, невзирая 
на принятые меры предосторожности, 
исключает оправданность риска.

Список использованной литера-
туры:

1. Брагинский М. И. Договорное 
право. Кн. первая: Общие положения. / 
М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – 
2. изд. испр. – М.: Статут, 2000. – 841 с.

2. Канзафарова І. С. Теорія 
цивільно-правової відповідальності / 
І. С. Канзафарова. – О.: Астропринт, 
2006. – 261 с.

3. Ойгензихт В. А. Проблема риска 
в гражданском праве (Часть общая) / 
В. А. Ойгензихт. – Душанбе: «Ирфон», 
1972. – 224 с.

4. Юридичні терміни: тлум. слов. 
/ [уклад. В. Г. Гончаренко, П. П. Ан-
друшко, Т. П. Базова та ін.]; за ред. В. Г. 
Гончаренка. – [2-ге вид., стереотипне.]. 
– К.: Либідь, 2004. – 320 с.

5. Иоффе О. С. Обязательственное 
право / О. С. Иоффе. – М.: «Юридиче-
ская литература», 1975. – 880 с.

6. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочине-
ния: В 30 т. / Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс. – [2-е изд.]. – М.: Госполитиз-
дат, 1961. Т. 20. – 1961 – 827 с.

7. Донська Л. Д. Причинний зв’язок 
у цивільному праві України: автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право» / Людмила 
Дмитрівна Донська – Одеса, 2006. – 20 с.

8. Бірюков І. А. Цивільне право 
України: Загальна частина: Навч. посіб. 
/ Бірюков І. А., Заіка Ю.О., Співак В.М. 
– К.: Наукова думка, 2000. – 304 с.

9. Брагинский М. И. Договорное 
право. Кн. первая: Общие положения. 
/ М. И.Брагинский, В. В.Витрянский. – 
2. изд. испр. – М.: Статут, 2000. – 841 с.

10. Аномалії в цивільному праві 
України: Навч.-практ. посібник / 
Київськ. нац. ун-т; Відп. ред. Р. А. Май-
даник. – К.: Юстиніан, 2007. – 912 с. 
(Серія «Аномалії цивільного права»)

11. Ойгензихт В. А. Презумпции в 
советском гражданском праве / В. А. 
Ойгензихт. – Душанбе: «Ирфон», 1976. 
– 190 с.

12. Варкалло В. Ответственность 
по гражданскому праву: (возмещение 
вреда, функции, виды, границы) / В. 
Варкалло / Пер. с польск. Залесского В. 
В.; Под ред. с вступ. статьей Братуся С. 
Н. – М.: Прогресс, 1978. – 328 с.

13. Агарков М. М. К вопросу о 
договорной ответственности / М. М. 
Агарков // Вопросы советского граж-
данского права. – М., Л.: Изд-во АН 
СССР, 1945 – Сб І. – С. 141-158.

14. Ойгензихт В. А. Имуществен-
ная ответственность в хозяйственных 
договорах: Учеб. пособие / В. А. Ой-
гензихт. – Душанбе, 1980. – 111 с.

15. Тархов В. А. Гражданское пра-
во. Общая часть [Текст] / В. А. Тархов 
; Московский ун-т потребительской 
кооперации. Чебоксарский коопера-
тивный ин-т. - Чебоксары : [б.в.], 1997. 
- 331 с.; Примак В. Д. Ризик і питання 
безвинної відповідальності / В. Д. При-
мак. // Вісник господарського судочин-
ства. – 2002. – № 4. – С. 200-206.

16. Бездетко Д. Риск исполнителя 
в гражданских правоотношениях, воз-
никающих из договора оказания услуг 
охраны жизни и здоровья физического 
лица / Д. Бездетко. // Закон и жизнь. – 
2013. – № 8/2. – С. 23-26.



51

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
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SUMMARY
In this article we study the features of acquisition of ownership of land by foreigners and stateless persons, as well as opportunities 

to ensure ownership of foreign persons on the ground in the context of the formation of a land market in Ukraine. Based on the analysis 
of the current legislation identified ways to ensure ownership of foreign persons on agricultural land and non-agricultural purposes. It 
is proved that the possible ways to protect the property rights of these persons will increase investment attractiveness of Ukraine and 
the full functioning and civilized land market.

Key words: the land market, the land relations, a foreign entity, the ownership of the land, the methods of protection to land rights.
* * *

В статье проводится исследование особенностей приобретения права собственности на земельные участки иностранцами 
и лицами без гражданства, а также возможностей обеспечения права собственности иностранных лиц на землю в контексте 
формирования земельного рынка в Украине. На основании анализа современного законодательства определены способы обе-
спечения права собственности иностранных лиц на земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 
Обосновано, что возможные пути защиты права собственности данных лиц будут способствовать повышению инвестицион-
ной привлекательности Украины и функционированию полноценного и цивилизованного рынка земли.

Ключевые слова: рынок земель, земельные отношения, иностранное лицо, право собственности на землю, способы за-
щиты прав на земельный участок.

Ситуация, сложившаяся на укра-
инском земельном рынке, в ос-

новном определяется политикой, которую 
проводит государство в сфере земельных 
отношений, связанных с приватизацией 
земли, законодательным закреплением 
права физических и юридических лиц (в 
том числе иностранцев и иностранных 
юридических лиц) на получение в част-
ную собственность земли путем покупки 
и других гражданско-правовых согла-
шений с земельными участками. Здесь 
задействован сложный правовой меха-
низм, который формируется на принципе 
свободного предпринимательства как не-
обходимого условия многообразия форм 
собственности и ведения хозяйства.

Актуальность исследования темы 
права собственности иностранных лиц на 

землю связана с незавершенностью эко-
номико-правовых отношений собствен-
ности, несовершенством государствен-
ного управления земельными ресурсами 
и землепользованием, земельного зако-
нодательства и инфраструктуры рынка 
земель, особенно земель сельскохозяй-
ственного назначения, неразвитостью 
автоматизированной системы ведения го-
сударственного земельного кадастра, на-
правленного на решение вопросов гаран-
тий прав на землю, перераспределения 
земель, землеустройства, дифференциро-
ванного и полного налогообложения.

Анализируя действующее земельное 
законодательство, можно прийти к за-
ключению, что право собственности на 
земельный участок, как и другие права на 
нее, возникает на основании правоуста-

навливающих и правоизменяющих юри-
дических фактов. Такими в этой отрасли 
отношений есть акты соответствующих 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления; договора и другие 
правовые сделки, предусмотренные за-
коном, а также те, которые не предусмо-
трены законом, но не противоречат ему. 
Необходимо принять во внимание то, 
что в последние годы оснований для воз-
никновения прав на землю, в том числе 
права собственности, стало значительно 
больше, главным образом за счет дого-
воров покупки-продажи, дарения, насле-
дования по завещанию и тому подобное. 
Следовательно, количество случаев воз-
никновения прав на землю на основании 
административных актов, в связи с про-
ведением земельной и аграрной реформ 
и развитием рыночной экономики, по-
степенно уменьшается. В то же время 
такие акты и сегодня являются весомым 
основанием для возникновения прав на 
земельные участки [1, с. 503].

Состояние исследования. Развитие 
земельных отношений и формирование 
цивилизованного рынка земель, право-
вой природы иностранных физических 
и юридических лиц, форм реализации их 
прав на недвижимое имущество являют-
ся дискуссионными вопросами, исследо-
ванию которых посвящены труды таких 
выдающихся ученых как: В. Андрейцев, 
А. Бобкова, А. Гетман, П. Гайдук, В. 

Постановка проблемы. Широкомасштабное и долговременное 
проведение земельной реформы привело к коренным изменениям земельных 
отношений в Украине, результатом которых определенно должен 
стать полноценный и цивилизованный рынок земель. Одной из главных 
проблем для Украины, экономика которой функционирует в системе 
рыночных отношений, есть вопрос организации и развития земельного 
рынка, в том числе покупки-продажи земель иностранными субъектами 
хозяйствования, решение которых будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности Украины. Благоприятный 
инвестиционный климат является безальтернативной основой 
повышения роли иностранного инвестирования в процессах развития 
Украины, ее интеграции в мировую экономику. Отмеченные проблемы 
пока что не решены, хотя земельный рынок в неорганизованном виде и в 
нерегулированном варианте существует.
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Жушман, И.Каракаш, В. Костицкий, С. 
Кравченко, Н. Малишева, А. Мирошни-
ченко, В. Мунтян, В. Носик, Б. Пасхавер, 
А. Погребной, В. Попов, Б. Розовський, 
П. Саблук, В. Семчик, А.Стативка, Н. Ти-
това, А. Третьяк, М. Федоров, В. Шемшу-
ченко, М. Шульга, В.Юрчишин, В. Янчук 
и другие.

Цель статьи. Исследование спосо-
бов обеспечения прав иностранных лиц 
на земли Украины в условиях формиро-
вания земельного рынка.

Изложение основного материала. 
Исследуя вопрос относительно процесса 
перехода прав собственности на землю от 
одних субъектов к другим, важно сначала 
четко определить понятие рынка земель. 
Под рынком земель, точнее оборотом зе-
мельных участков и прав на них, пони-
мается не сам акт (или право) перехода 
земельных участков от одного владельца 
к другому путем продажи или покупки, 
а весь комплекс отношений по переходу 
земельных угодий от одного пользовате-
ля к другому, что дает иной, более широ-
кий, подход к трактовке самого понятия. 
Так австрийский экономист Карл Полан 
в книге "Большая трансформация" (1944 
г.) определил, что "под рынком земель по-
нимаем совокупность реальных взаимо-
действий между продавцами и покупате-
лями земельных участков, частей в праве 
на них, прав аренды, а также институтов 
и организаций, которые обеспечивают и 
ограничивают свободу таких взаимодей-
ствий" [1, с.451]. Это значит, что оборот 
земельных участков сельскохозяйствен-
ного и несельскохозяйственного на-
значения и прав на них охватывает все 
операции по их продаже, аренде, обмену, 
передаче в наследство, переуступке прав, 
субаренде, временному использованию, 
связанному с правом управления; обще-
му использованию; операциями с реаль-
ной земельной собственностью в виде 
частей, обязанностей и т.д., а именно 
все виды движения земельных участков 
между сторонами земельного процесса, 
а также те или другие формы передачи 
соответствующих юридических прав на 
землю [2].

Приобретение права собственности 
на земельные участки иностранцами 
имеет определенные особенности. Ино-
странные лица и лица без гражданства 
признаются субъектами права собствен-
ности на земельные участки. Такие лица 
приобретают право собственности на зе-

мельные участки из оснований и в поряд-
ке, предусмотренных ЗК (ст. 81) и ЦК (ст. 
374). Общие положения относительно 
права собственности иностранных граж-
дан и лиц без гражданства содержатся в 
ч.4 ст.22 ЗК [3], в соответствии с которой 
земли сельскохозяйственного назначения 
не могут передаваться им в собствен-
ность. Кодексом предусматривается, что 
земельные участки сельскохозяйственно-
го назначения не могут приобретаться в 
собственность иностранцами в любой 
форме – частных лиц, иностранных ком-
паний или предприятий, где есть доля 
иностранного капитала. Это объясняется 
отсутствием созданных гарантий защиты 
прав аграриев на землю для надлежащего 
функционирования рынка сельскохозяй-
ственной земли.

Пока Верховная Рада продлила мора-
торий на продажу земель сельскохозяй-
ственного назначения до 1 января 2016 
года на основании того, что сделаны 
лишь первые шаги для функциониро-
вания рынка земель, а именно приняты 
основополагающие законы "О Государ-
ственном земельном кадастре", "Об ох-
ране земель", "Об оценке земель", "О 
внесении изменений к некоторым законо-
дательным актам Украины относительно 
разграничения земель государственной 
и коммунальной собственности", но ряд 
законов – "О рынке земель", "О Государ-
ственном земельном (ипотечном) банке" 
и тому подобное - до сих пор не принято; 
законопроекты этих законов разработаны 
и находятся в Верховной Раде как мини-
мум уже лет пять.

По мнению многих экспертов [1, 2, 
4], частная собственность на землю сти-
мулирует эффективное ее использова-
ние, экономический рост страны. Когда 
действует рынок земель, преимущества 
частной собственности более очевидны: 
это стабильность прав собственности, 
возможность передачи их от одного лица 
к другому, соответствие цен реальной 
стоимости земли и т. п. Запрет покуп-
ки-продажи земель сельскохозяйствен-
ного назначения деформирует природу 
частной собственности на землю: юри-
дически она вроде бы и существует, но 
экономически - не работает. Владелец не 
может использовать землю как инстру-
мент привлечения кредитов и инвести-
ций, поскольку есть мораторий, ее нельзя 
предлагать в залог, а право на аренду зем-
ли заложить трудно. Проблема усугубля-

ется еще и подпольной торговлей землей. 
С другой стороны, важно понимать, что 
в условиях отсутствия четкого законо-
дательно урегулированного механизма 
реализации права частной собственности 
на землю иностранных лиц (а тем болем 
ее купли-продажи), когда существует 
большая разница между нормативной и 
реальной (рыночной) ценой земельных 
участков, снятие моратория может при-
нести больше вреда, чем пользы.

Решение этой проблемы также ус-
ложняется высоким уровнем недоверия 
населения Украины к государственной 
власти. По результатам исследования 
Института социологии НАНУ негатив-
ное отношение к рынку земель вызвано 
не столько непринятием самого рынка, 
сколько неверием в то, что его введение 
может пройти организовано, справедли-
во, честно и законно, – то есть недовери-
ем к государственным институциям. [5]

Правовыми условиями приобрете-
ния в частную собственность земельных 
участков иностранными гражданами и 
лицами без гражданства является то, что 
объектом права собственности могут 
быть лишь земельные участки несельско-
хозяйственного назначения в пределах 
и за пределами населенных пунктов, на 
которых расположены объекты недвижи-
мого имущества, принадлежащие им на 
праве частной собственности. Изменени-
ями, внесенными к ст. 82 ЗК, определено, 
что иностранцы получили право поку-
пать землю "в пределах населенных пун-
ктов в случае приобретения объектов не-
движимого имущества и для сооружения 
объектов, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности согласно 
законодательству Украины". Кроме того, 
они смогут покупать землю "за предела-
ми населенных пунктов в случае приоб-
ретения объектов недвижимого имуще-
ства". Это позволит фирмам, в уставном 
капитале которых есть иностранные ин-
вестиции, приобретать в собственность 
земельные участки для строительства 
объектов и ведения бизнеса и будет спо-
собствовать привлечению иностранных 
инвестиций в украинские регионы.

Относительно установления гаран-
тий права собственности и неправомер-
ного ограничения государством этого 
права Украина имеет достаточно про-
блем. Отсутствие эффективной системы 
регистрации прав собственности на не-
движимое имущество стало одной из 
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наибольших проблем, невзирая на опре-
деленные позитивные шаги, сделанные 
государством относительно внедрения 
Закона Украины "О государственной ре-
гистрации вещественных прав на недви-
жимое имущество и их отягощений". Се-
годня важным инструментом для обеспе-
чения гарантий прав владельцев и поль-
зователей земельных участков является 
государственный земельный кадастр. С 
1 января 2013 года в Украине заработала 
новая Национальная кадастровая систе-
ма (НКС), в которой вся информация по 
земельным отношениям (территории и 
пределы населенных пунктов, проекты 
землеустройства, индексно-кадастровые 
и топографические карты, материалы по 
нормативно-денежной оценке земли, ка-
чественная характеристика почв) оциф-
ровывается и заносится в государствен-
ную базу данных. Одним из ее элементов 
есть публичная кадастровая карта, пре-
имуществами которой считают: лише-
ние возможности отдельных субъектов 
властных полномочий при реализации 
ими управленческих функций в сфере 
земельных правоотношений изменять 
пределы земельного участка, сжигать ре-
естры, уничтожать архивы; открытость 
информации относительно количества 
земель определенного качества, места их 
расположения, характеристик почв, ре-
льефа, режима использования, наличия 
коммуникаций и др. 

Основным изъяном такой системы 
регистрации правоустанавливающих до-
кументов является то, что сама по себе 
эта система не обеспечивает гарантий 
права собственности – система просто 
приглашает желающих проверить копии 
документов и самостоятельно сделать 
выводы относительно законности со-
ответствующих прав на собственность. 
Множественность органов, ответствен-
ных за введение разнообразных реестров, 
где эти права фиксируются, только усугу-
бляет проблему фактической незащищен-
ности права собственности в Украине.

Как альтернатива системы регистра-
ции правоустанавливающих документов 
о переходе собственности сегодня рас-
сматривается система регистрации права 
собственности. По этой системе каждый 
участок земли или объект недвижимого 
имущества должны быть обозначены на 
плане, а соответствующие права, связан-
ные с этим участком или имуществом, 
вносятся в реестр. Кроме того, в реестр 

вносится имя владельца имущества. Ког-
да все имущество передается новому вла-
дельцу, то остается лишь изменить имя 
владельца.

В абсолютном большинстве циви-
лизованных стран доступ к реестру не-
движимого имущества открыт и предо-
ставляется любому представителю обще-
ственности без каких-либо ограничений 
относительно уровня доступа. Иначе го-
воря, любое лицо может получить доступ 
ко всей информации, которая содержится 
в реестре (обычно при условии оплаты 
соответствующего сбора), даже если та-
кая информация касается имущества дру-
гого лица. Даже в странах с некоторыми 
ограничениями доступа, информацию о 
лице владельца имущества можно полу-
чить в любом случае [6]. В Украине такой 
доступ к информации о владельцах не-
движимого имущества остается практи-
чески невозможным.

Не менее важной проблемой остается 
невыполнение решений национальных 
судов по защите собственности. В по-
следние годы изменений не наблюдается: 
государство пока не решило эту систем-
ную проблему. Количество решений, 
которые годами не исполняются, еже-
годно увеличивается, а, соответственно, 
долг государства растет. Следовательно, 
практически отсутствуют гарантии того, 
что будут выполнены решения, по кото-
рым люди смогли бы добиться защиты 
своего права собственности. В контек-
сте невыполнения решений судов по за-
щите собственности важно отметить, 
что существуют серьезные проблемы, с 
которыми сталкиваются граждане Укра-
ины, иностранные субъекты и лица без 
гражданства в процессе защиты своего 
права в суде. Не придерживаются сроков 
рассмотрения, частыми являются про-
цессуальные нарушения, которые совер-
шаются судом относительно необеспече-
ния иска. Также существуют проблемы 
относительно разделения компетенции 
судов по рассмотрению дел по защите 
собственности. [7] Отсутствие эффектив-
ного выполнения таких решений ведет к 
несостоятельности государства обеспе-
чить защиту права собственности, воз-
можности каждого владельца защитить 
свое право на владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом.

Невзирая на широкую нормативно-
правовую базу для завершения процесса 
защиты нарушенного права, на сегодня 

этот вопрос остается открытым, ведь, как 
свидетельствует статистика, не выполня-
ется около 60-70% решений националь-
ных судов. [7]

Не менее важным вопросом остается 
право выкупа земельных участков для 
общественных потребностей. Соглас-
но ст.41 Конституции Украины право 
собственности – это нерушимое право. 
Соответственно, никто не может быть 
противоправно лишен права собственно-
сти. Также Конституция Украины гаран-
тирует, что принудительное отчуждение 
объектов права частной собственности 
может быть применено лишь как ис-
ключение из мотивов общественной не-
обходимости, на основании и в порядке, 
установленных законом, и при условии 
предыдущего и полного возмещения их 
стоимости. Принудительное отчуждение 
таких объектов со следующим полным 
возмещением их стоимости допускается 
лишь в условиях военного или чрезвы-
чайного положения.

Это является важной гарантией со-
блюдения права на мирное обладание 
своим имуществом, и государство долж-
но делать все от него зависимое для обе-
спечения выполнения этих конституци-
онных положений. Эта цель задеклариро-
вана в Законе Украины "Об отчуждении 
земельных участков, других объектов 
недвижимого имущества, что на них раз-
мещены, которые находятся в частной 
собственности, для общественных по-
требностей или из мотивов обществен-
ной необходимости" [8].

Действие данного Закона распро-
страняется на общественные отношения, 
связанные с выкупом земельных участ-
ков, других объектов недвижимого иму-
щества, что на них размещены, которые 
находятся в собственности физических 
или юридических лиц, для обеспече-
ния общественных потребностей или 
связаны с принудительным отчуждени-
ем отмеченных объектов недвижимого 
имущества из мотивов общественной 
необходимости, если такие потребности 
не могут быть обеспечены путем ис-
пользования земель государственной или 
коммунальной собственности. К сожале-
нию, рядом с некоторыми позитивными 
моментами, принятие данного закона не 
только не улучшило ситуацию с выполне-
нием конституционных положений, но и 
привело к многочисленным нарушениям 
прав владельцев, предопределенных как 
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недостатками самого закона, так и злоу-
потреблениями разнообразных государ-
ственных органов, которые участвуют в 
этом процессе.

Среди существующих недостатков 
данного закона наибольшее негативное 
влияние имели [9]:

– размытость в законе понятий обще-
ственной потребности и общественной 
необходимости, фактическое дублирова-
ние перечня их объектов;

– отсутствие рыночных принципов 
в вопросах компенсации за потерянное 
имущество;

– широкие полномочия как суда в 
вопросе перераспределения права соб-
ственности на земельный участок, опре-
деления ее стоимости, так и муниципали-
тетов в вопросе инициирования принуди-
тельного отчуждения имущества;

– имеющиеся возможности для злоу-
потреблений в сфере выкупа недвижимо-
го имущества для общественных потреб-
ностей или из мотивов общественной 
необходимости.

Как показывает практика [10], суще-
ствуют серьезные опасности относитель-
но гарантирования прав собственности 
граждан, в которых изымают земельные 
участки для общественных потребно-
стей. В то же время наибольшая проблема 
в том, что в большинстве случаев граж-
дане не пытаются защитить свое право 
собственности. Лишь отдельные из них, 
права которых были нарушены, обраща-
ются в суд с защитой своих прав. Соот-
ветственно, нельзя до конца осознать 
опасность, с которой можем столкнуться 
при применении Закона "Об отчуждении 
земельных участков, других объектов не-
движимого имущества, что на них раз-
мещены, какие находятся в частной соб-
ственности, для общественных потреб-
ностей или из мотивов общественной 
необходимости". И, очевидно, ключевой 
будет роль судебной ветки власти относи-
тельно защиты прав владельцев, насколь-
ко национальные суды смогут защитить 
права собственности таких граждан.

Выводы. Анализ современного за-
конодательства относительно обеспече-
ния права собственности иностранных 
лиц на земли Украины свидетельствует 
о необходимости применения таких спо-
собов защиты, которые непосредственно 
направлены на защиту прав иностран-
ных физических и юридических лиц, а 
именно: 

– создание прозрачной и эффективно 
работающей системы государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство, а не только на земельные участки;

– усовершенствование защиты прав 
владельцев земельных участков, созда-
ние механизмов противодействия сило-
вому увлечению этих земель, принятие 
законодательных актов, которые бы уре-
гулировали основные аспекты функцио-
нирования рынка земли;

– осуществление мероприятий от-
носительно решения проблемы невы-
полнения решений национальных судов, 
которые защищают собственность, в том 
числе совершенствование судебного кон-
троля за выполнением решений судов;

– осуществление урегулирования 
проблемы исключения земель и жилья из 
мотивов общественной необходимости в 
четком соответствии с Конституцией и 
взятых Украиной на себя международ-
ных обязательств.

Результатом их внедрения станет 
повышение инвестиционной привлека-
тельности Украины, функционирование 
полноценного и цивилизованного рынка 
земли, в том числе покупки-продажи зе-
мель и других гражданских соглашений 
иностранными субъектами хозяйствова-
ния.
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SUMMARY
The article investigates the issues of determining the legal nature of the right to legal aid in international documents on human 

rights, in the constitutions of some Western European countries, CIS states and the Constitution of Ukraine. On the basis of the 
comparative analysis, the author draws a conclusion about compliance of constitutional right for legal aidin the domestic legislation 
with international legal standards, and some changes of its definitions in the Constitution of Ukraine are offered. The characteristic of 
the right to legal aid as a fundamental constitutional right is outlined.

Key words: legal aid,advocate, the right for legal aid.
* * *

В статье исследуются вопросы определения правовой природы права на правовую помощь в международно-правовых до-
кументах по правам человека, в конституциях некоторых западноевропейских стран, государств бывшего СНГ и Конституции 
Украины. На основании проведенного сравнительного анализа автором делается вывод о соответствии конституциного закре-
пления права на правовую помощь в отечественном законодательстве международно-правовым стандартам и предлагаются 
некоторые изменения его определения в Конституции Украины. Приводится характеристкика права на правовую помощь как 
одного из основных конституционных прав человека. 

Ключевые слова: правовая помощь, адвокат, право на правовую помощь.

Постановка проблемы. В Украине продолжаются дискуссии по 
поводу объема и содержания понятия «правовая помощь», закрепленного 
в ст. 59 Конституции Украины, а также в новом законодательстве - 
Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 2012 г., 
Законе Украины «О бесплатной правовой помощи» 2011 г.. Различные 
подходы в определении понятия «правовая помощь» наблюдаются 
как в международном праве, так и в законодательстве отдельных 
европейских стран. Определение сущности и содержания права на 
правовую помощь имеет не только теоретический, но и практический 
характер, поскольку без обеспечения этого права невозможна 
реализация иных прав и свобод человека.

Актуальность темы исследо-
вания. Одним из ключевых 

элементов успешной евроинтеграции 
Украины является достижение опреде-
ленного уровня согласованности наци-
онального законодательства с правом 
Совета Европы и Европейского Союза, 
прежде всего, с точки зрения приведе-
ния украинской системы защиты прав 
человека по форме и содержанию к 
общепризнанным европейским стан-
дартам. Поэтому теоретическое ос-
мысление правовой природы права на 
правовую помощь в Украине по срав-
нению с определением этого права в 
международно-правовых документах 
и в конституциях европейских странах 
представляется своевременным и акту-
альным.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ института правовой помо-
щи осуществлялся многими учеными, 
среди которых можно назвать: А.М. 
Бирюкову, А.А. Банчук, Е. Ю. Бова, 

Т.В. Варфоломееву, А.А., Гончарен-
ко, В.Р. Деханова, М.С. Демкову, А.Л. 
Жуковскую, Я.П. Зейкана, А.Г. Кучере-
ну, Е.С. Любовенко, Р.Г.Мельниченко, 
А.Д. Святоцкого, Е.Г. Тарло, Д.П. Фи-
олевського, В.П. Шибико и других. Од-
нако, большинство исследований было 
проведено до принятия новейшего за-
конодательства - Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти», КПК Украины, принятых в 2012 г. 

Целью и задачей статьи является 
исследование правовой природы права 
на правовую помощь, выявление кон-
ституционно-правовых механизмов, 
определяющих его сущность в консти-
туционном праве зарубежных стран, и 
разработка предложений по совершен-
ствованию правового регулирования 
института правовой помощи в Украине.

Изложение основного материала. 
В современном отечественном право-
ведении предложено достаточно мно-
го подходов к пониманию феномена 

правовой помощи, которые отражают-
ся в предлагаемых дефинициях этого 
понятия.[1, С.8; 2, с. 21]. Безусловно, 
различия в подходах к пониманию тех 
или иных правовых явлений наглядно 
демонстрируют их многоаспектность 
и многогранность, но бесспорно и то, 
что коль скоро юридическая помощь 
как правовое явление едино, должно 
быть единым и понятие, выражающее 
его сущность. 

Конституция Украины гарантирует 
каждому право на получение право-
вой помощи в том числе - бесплатной 
(ч. 1 ст.59), выражая тем самым объек-
тивное право, которое вытекает из со-
держания Основного Закона и является 
одним из слагаемых правового статуса 
личности. Регламентация соответству-
ющих отношений формирует сложно-
составной институт правовой помощи, 
нормы которого можно разделить на 
две группы: 1) общие (статьи 1, 3 ч.2, 
21 Конституции Украины) и 2) специ-
альные нормы, определяющие основ-
ные принципы развития этого инсти-
тута в действующем законодательстве. 
(ст.55 ч.1, ст. 59, ст. 63 ч.2 Конституции 
Украины). 

Очевидно, без обеспечения права 
на правовую помощь в условиях не-
прерывного реформирования законо-
дательства вряд ли возможна эффек-
тивная защита всех иных гражданских 
прав и свобод. И в данном контексте 
следует отметить, что право на право-
вую помощь имеет двойственную при-
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роду: с одной стороны оно существует 
как субъективное личное право челове-
ка, а с другой - это важнейшая гарантия 
защиты всех иных прав и свобод. Меха-
низм конституционного гарантирова-
ния права на получение юридической 
помощи справедливо рассматривают 
как элемент и видовую конкретизацию 
механизма правового регулирования 
применительно к пользованию основ-
ными правами свободами человека.  
[ 3, с. 10-11]. 

В качестве особенностей, которы-
ми обусловливается выделение дан-
ного права в отдельную группу, Н.С. 
Бондарь называет: 1. Относительно 
самостоятельное конституционное 
оформление, наличие собственного 
нормативного содержания. 2. Преиму-
щественно процессуальное наполне-
ние, что не исключает материальных 
элементов. 3. Детальная нормативная 
конкретизация данного конституцион-
ного института в отраслевом законо-
дательстве. 4. Как правило, непосред-
ственная связь соответствующих прав-
гарантий с деятельностью судебной 
власти [4, с. 37]. 

Конституционное право на право-
вую помощь следует относить к основ-
ным правам человека и гражданина. 
Данное право является субъективным 
правом прежде всего потому, что по-
зволяет получать каждому определен-
ные блага (в данном случае - правовую 
помощь), а в объективном смысле яв-
ляется правовым институтом, пред-
ставляющим собой совокупность кон-
ституционных и иных правовых норм, 
устанавливающих право на правовую 
помощь и ее гарантии. Данное право 
одновременно является и относитель-
ным, и абсолютным. Абсолютным - по-
тому, что никто - ни граждане, ни го-
сударство - не имеет права препятство-
вать получению правовой помощи. От-
носительность же заключается в том, 
что для полного обеспечения консти-
туционного права на правовую помощь 
необходима активная деятельность 
уполномоченных на то субъектов. 

Таким образом, будучи особым ви-
дом юридической деятельности, право-
вая помощь обладает двойственным 
характером. Выступая конституционно 
закрепленной, правовая помощь долж-
на рассматриваться в конституционно-
правовом значении как право человека 

и гражданина, которое представляет 
собой адресное организованное со-
действие реализации прав и свобод 
личности, осуществляемое средствами 
юридического характера в целях мак-
симально благоприятного удовлетворе-
ния индивидуальных интересов в усло-
виях проблемной правовой ситуации. 

В то же время, юридическая по-
мощь личности, выступая в качестве 
вида правозащитной деятельности, 
может рассматриваться и как специ-
ально-юридическая, конституционно-
правовая гарантия, обеспечивающая 
реализацию прав и свобод человека и 
способствующая приведению в дей-
ствие других юридических гарантий 
их охраны и защиты. Как отмечает 
М.П Потанина, реализация права на 
правовую помощь осуществляется в 
несколько этапов, включая стадии: 1)
правовой регламентации конституци-
онного права; 2) возникновения общих 
и конкретных конституционно-право-
вых отношений; 3) непосредственной 
реализации – получения правовой по-
мощи в форме использования и 4) пре-
кращения права. [5, 13].

Различные подходы в определении 
понятия «правовая помощь» наблюда-
ются как в международном праве, так 
и в конституционном праве отдельных 
европейских стран, где право на право-
вую помощь получило закрепление в 
таких формулировках, как «право на 
юридическую помощь», «право на по-
мощь адвоката», «право иметь защит-
ника» и др.

Так, в рамках стандартов ООН су-
ществует несколько расширенное тол-
кование права на правовую помощь. В 
частности, это правовая консультация 
бедным и неимущим лицам; юриди-
ческая помощь, реализуемая любыми 
законными средствами; осуществле-
ние адвокатом правовых действий для 
защиты интересов клиента и право на 
получение правовой помощи в судах. В 
понимании данного права объединяют-
ся различные виды правовой помощи 
(услуг), оказываемой как бесплатно, 
так и на платной основе. [6].

Совет Европы правовую помощь рас-
сматривает как возможность лица защи-
щать свои права в любых судах, право на 
возмещение всех судебных издержек, по-
несенных в ходе защиты своих прав (го-
норара адвоката, судебного сбора, расхо-

дов на экспертизу, на переводчика и т.д.). 
Понятие правовой помощи разграниче-
но с понятием правовой консультации, 
которая предусматривает обеспечение 
лицам, находящимся в экономически не-
благоприятном положении, возможно-
сти получения необходимой правовой 
консультации по всем вопросам, кото-
рые могут касаться их прав и интересов.  
[7, с.3]. 

В понимании Европейского Суда по 
правам человека (ЕС) право на право-
вую помощь является предпосылкой 
существования и определяющей со-
ставляющей более широкого по своему 
объему и значению права на доступ к 
правосудию, гарантированного ст.6 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. «Право каждого че-
ловека, обвиняемого в совершении уго-
ловного преступления, на эффектив-
ную защиту адвоката является одним 
из атрибутом справедливого судебно-
го процесса». (Коммюнике Секретаря 
Суда по делу «Ван Гейсегем против 
Бельгии» от 21 января 1999 [8, с.56].

В ряде западноевропейских стран, 
право на правовую помощь не полу-
чило непосредственного закрепления в 
тексте Основного закона, оно выводи-
лось и развивалось органами конститу-
ционной юстиции на основе более об-
щих конституционных принципов. Так, 
Конституция Италии содержит норму о 
том, что «защита является незыблемым 
правом на любой стадии и в любом со-
стоянии процесса» (ст. 24). Право на 
защиту в этой стране было ограничено 
при фашизме, потому и стало объектом 
внимания со стороны Конституционно-
го Суда. В частности, Суд объявил не-
конституционными требования статей 
222 и 223 УПК Италии, которые по-
зволяли ограничения права на защиту в 
ходе полицейского дознания. [9, с.198]. 

Можно выделить несколько моде-
лей закрепления права на получение 
правовой помощи в конституциях ряда 
западноевропейских стран: право граж-
дан обратиться за помощью к адвокату 
в случае ограничения свободы в любой 
ее форме, право на защиту и право на 
юридическое представительство, право 
на помощь доверенного лица, должную 
правовую процедуру, право на доступ к 
правовым документам и правосудию.

В некоторых конституциях (ос-
новных законах) гарантировано право 
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граждан на обращение за помощью к 
адвокату в случае ограничения сво-
боды в любой ее форме (арест, задер-
жание и т. д.). Конституция Испании 
(ст. 17.1) провозглашает, что «каж-
дый человек имеет право на свободу 
и безопасность. Никто не может быть 
лишен своей свободы иначе, как в со-
ответствии с положениями настоящей 
статьи и в случаях и форме, предусмо-
тренных законом. Каждый задержан-
ный должен быть немедленно и в по-
нятной форме информирован о своих 
правах и основаниях задержания, и не 
может быть принужден давать показа-
ния. Задержанному гарантируется по-
мощь адвоката». [10, с. 348]. 

В конституциях иных западноев-
ропейских государств провозглашает-
ся право на защиту. Так, федеральная 
Конституция Швейцарской конфеде-
рации в разделе уголовное судопро-
изводство (статья 32) определяет, что 
«каждое лицо считается невиновным 
до тех пор, пока в отношении него не 
вступит в силу обвинительный приго-
вор. Каждое обвиняемое лицо имеет 
право в наикратчайший срок и деталь-
ным образом быть информированным 
об обвинениях, выдвигаемых против 
него. Лицу должна быть обеспечена за-
щита».[11, с. 227]. 

Ст. 20 Конституции Португалии за-
крепляет право на доступ к правовым 
актам и правосудию, предусматривая, 
что «каждому гарантируется доступ к 
правовым актам и защита его прав и 
законных интересов в суде, при этом 
в правосудии не может быть отказано 
вследствие недостатка экономических 
средств; каждый имеет право, согласно 
закону, на юридическую информацию 
и консультации, а также на судебную 
защиту».

Спецификой определения права на 
правовую помощь отличаются Кон-
ституция Итальянской республики и 
Основной закон ФРГ. В Конституции 
Италии право на защиту оформлено 
способом, близким к закреплению дан-
ного права Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., в соответствии с которой 
юридическая помощь включает в себя 
одновременно и право на защиту, и 
право на юридическое представитель-
ство: «все могут в судебном порядке 
действовать для защиты своих прав и 

законных интересов. Защита является 
нерушимым правом на любой стадии 
процесса. Специальными учрежде-
ниями обеспечивается возможность 
для неимущих предъявлять иски и  
защищаться в любом суде (ст. 24)»  
[12, с. 43]. 

Основной закон ФРГ не воспринял 
распространенные формы конкретиза-
ции права на получение юридической 
помощи и ввел институт доверенного 
лица. В ст. 104 Основного закона ФРГ 
говорится о том, что «о каждом судеб-
ном решении с приказом о лишении 
свободы или продлении задержания 
должны быть немедленно извещены 
родственник задержанного или лицо, 
пользующееся его доверием» .

Если немецкое законодательство 
раскрывает сущность категории «пра-
вовая помощь» посредством феномена 
доверия, то в англосаксонском праве 
действует принцип должной правовой 
процедуры. Сама формула надлежащей 
правовой процедуры берет свое начало 
от Великой хартии вольностей (1215г.). 
Первоначально она обеспечивала стро-
гое соблюдение процессуальных пра-
вил по гражданским и уголовным де-
лам. Поэтому в общих чертах требова-
ния надлежащей правовой процедуры 
в сфере правосудия сводились к праву 
на справедливое судебное разбиратель-
ство, в основе которого лежал состяза-
тельный процесс. 

Французское право располагает 
правилом, сопоставимым с принятым 
в англосаксонском праве принципом 
должной правовой процедуры, которое 
можно сформулировать следующим 
образом: никто не может подвергать-
ся санкциям, затрагивающим его лич-
ность, его свободы, законные права и 
интересы, без специальной процедуры, 
позволяющей заинтересованному лицу 
знать все, что ставится ему в вину, 
подготовить и представить доводы в 
свою защиту. «Конституционный со-
вет Франции распространяет действие 
права на защиту на такие сферы, как 
обжалование решений, принимаемых 
судьей по исполнению наказаний; 
меры по высылке и препровождению 
до пограничных пределов иностран-
ных граждан; налоговые рекламации; 
досмотры, производимые налоговой 
инспекцией; запреты на занятие опре-
деленной профессией; процедуры по 

наложению дисциплинарных взыска-
ний; споры и конфликты, вытекающие 
из гражданско-правовых и трудовых 
отношений». [13, с. 32]. Однако ис-
черпывающей формулировки права 
на защиту Конституционным советом 
Франции еще не выработано: в одних 
случаях он ссылается на сам принцип, 
не уточняя его составных элементов, 
в других, - вникает в отдельные поло-
жения закона с тем, чтобы оценить их 
с точки зрения соблюдения или несо-
блюдения в них права на защиту. Но в 
любом случае практика Совета разви-
вается в направлении расширения объ-
ема этого права. [14, с. 151-153].

Конституция Украины в статье 59 
закрепляет многое из того, что охваты-
вается понятием «право на правовую по-
мощь» в международно-правовых нор-
мах и конституциях европейских стран. 
Из анализа этой конституционной нормы 
можно сделать вывод, что в ней закре-
пляются следующие положения:

Во-первых, каждый имеет право на 
правовую помощь, то есть определен-
ный набор услуг профессионального и 
ответственного юриста.

Во-вторых, наличие права на пра-
вовую помощь предусматривает воз-
можность в установленных законом 
случаях получения такой помощи бес-
платно, что делает правовую помощь 
доступной для всех лиц без исключе-
ния, независимо от наличия материаль-
ных средств для ее оплаты.

В-третьих, право любого лица на 
защиту от обвинения и получение 
правовой помощи в судах и других 
государственных органах, реализация 
которого возложена на институт адво-
катуры.

В-четвертых, право на свободный 
выбор защитника своих прав.

Такое трактование права на право-
вую помощь является одним из наи-
более полных в конституционной 
практике. Однако, в нем отражены не 
все важные аспекты права на право-
вую помощь, установленные в между-
народных документах и конституциях 
(основных законах) европейских стран, 
а именно: 1) право на «квалифициро-
ванную» правовую помощь;2) меха-
низм обеспечения права на правовую 
помощь, в частности, назначения за-
щитника государством в случаях обяза-
тельной защиты; 3) момент, с которого 
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лицо приобретает право на защиту в 
уголовном процессе.

В странах бывшего СНГ концеп-
туальные положения права на право-
вую помощь также формулируются 
по-разному. Так, в Конституции РФ не 
содержится упоминания о таком важ-
ном аспекте права на юридическую по-
мощь, как механизм ее обеспечения и, 
в частности, о праве на назначение за-
щитника государством в случаях обяза-
тельной защиты, а также не говорится 
о праве на приглашение защитника (ад-
воката) по своему выбору (ст. 48 Кон-
ституции РФ). Однако, законодательно 
закреплено право любого лица, став-
шего объектом уголовного преследова-
ния, получать помощь адвоката (защит-
ника), а также устанавливается момент, 
с которого возможно получение такой 
помощи – «Каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) с момента, соответственно, 
задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения» (п. 2 ст. 
48 Конституции РФ) [15]. 

Аналогичная норма содержится 
и в в статье 18 Конституции Грузии, 
в которой установлено, что с момен-
та задержания или ареста лицо может 
потребовать помощи защитника, и это 
требование должно быть удовлетворе-
но. В ст. 15 Конституции Кыргызской 
Республики предусмотрено предостав-
ление гражданину возможности с мо-
мента задержания защищать себя само-
му и пользоваться правовой помощью 
адвоката [15]. 

Данное положение, раскрывающее 
содержание права на правовую по-
мощь, непосредственно вытекает из 
международных стандартов защиты 
прав человека, устанавливающих обя-
занность правительства обеспечить 
лицу, подвергнутому задержанию, 
аресту или помещенному в тюрьму с 
предъявлением или без предъявления 
обвинения в совершении уголовного 
преступления, быстрый допуск к ад-
вокату, в любом случае не позднее чем 
через 48 часов с момента задержания 
или ареста. [ 6 ]. 

Европейский Суд по правам чело-
века (ЕС) под обвинением понимает 
не только официальное уведомление 
об обвинении, но и другие меры, свя-

занные с подозрением в совершении 
преступления, которые влекут серьез-
ные последствия или существенным 
образом сказываются на положении 
подозреваемого, т.е. считает необхо-
димым исходить из содержательного, 
а не формального понимания обвине-
ния ( решение по делу "Девеер против 
Бельгии" от 27 февраля 1980г., " Экле 
против ФРГ" от 15 июля 1982 , " Фоте 
и другие против Италии" от 10 декабря 
1982 ). Именно такой подход ЕС имеет 
для отечественных правоприменителей 
важное значение, поскольку в новом 
УПК появился институт подозрения, а 
привлечение к уголовной ответствен-
ности начинается именно с сообщения 
лицу о подозрении в совершении уго-
ловного преступления. [ 16 ]. 

В соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательства Украины, 
подозреваемый и обвиняемый имеют 
право по первому требованию иметь 
защитника и свидание с ним до перво-
го допроса с соблюдением требований 
конфиденциальности ( ст.42 ч. 3 п.3) 
УПК Украины) [16]. Представляет-
ся, что и на конституционном уровне 
целесообразно определить момент, с 
которого лицо получает возможность 
защищаться с помощью профессио-
нальным защитника - адвоката. Закре-
пление такого положения в Основном 
законе Украины, с одной стороны, со-
ответствует как европейским стандар-
там в области защиты прав человека, 
так и нормам нового законодательства 
- появлению института подозрения в 
новом УПК Украины, с другой – будет 
способствовать большей осведомлен-
ности граждан о своих правах и воз-
можностях их защиты в сфере уголов-
ного судопроизводства, а также станет 
дополнительной гарантией соблюде-
ния этих прав. Поэтому предлагаем в 
статье 59 Конституции Украины опре-
делить, что лицо имеет право на защи-
ту с момента уведомления о подозре-
нии или задержания по подозрению в 
совершении уголовного преступления. 

Хотя действующее законодатель-
ство Украины не содержит опредеения 
«право на квалифицированную право-
вую помощь», ограничиваясь исполь-
зованием понятия «право на правовую 
помощь», проблема получения каждым 
действительно качественной правовой 
помощи является, бесспорно, актуаль-

ной на сегодняшний день и требует от-
дельного исследования.

Выводы. В конституциях европей-
ских государств выделяются различ-
ные модели конституционного закре-
пления права на получение правовой 
помощи : право граждан обратиться за 
помощью к адвокату в случае ограни-
чения свободы в любой ее форме, пра-
во на защиту и право на юридическое 
представительство, право на помощь 
доверенного лица, должная правовая 
процедура, право на доступ к докумен-
там и правосудию.

Трактование права на правовую по-
мощь в ст. 59 Конституции Украины 
является одним из наиболее полных в 
конституционной практике. Однако в 
нем все же остались не отраженными 
важные аспекты права на правовую 
помощь, установленные в междуна-
родных документах и многих кон-
ституциях европейских государств. В 
частности, на конституционном уровне 
целесообразно определить момент, с 
которого лицо получает возможность 
защищаться с помощью профессио-
нального защитника - адвоката.
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Постановка проблемы. В современном украинском законодательстве 
закреплены права, которые касаются как человека, так и коллективных 
образований – предприятий, учреждений, организаций, территориальной 
громады, государства и т.д. Однако, закрепление права еще не означает 
успешную его реализацию, что требует определённых гарантий. Создание 
эффективной системы гарантий и механизма реализации закрепленных в 
законодательстве прав свидетельствует о желании государства реализовать 
принцип верховенства права, быть правовым не только «на бумаге».

О ПОНЯТИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ГАРАНТИИ

Н. ВОЙНАРОВСКИЙ,
соискатель кафедры хозяйственного права и процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия», судья

SUMMARY
The article is devoted to researching of economic-law guarantees as branch garanties 

in system of legal guarantees. Opinions of scientists of theory of law and also scientists 
of various branches of jurisprudence on the concept of legal guarantees are analyzed, 
some of them are critisized. The notions of «guarantees of law» and «legal guarantees» 
are differentiated. Stand attributes and features of the economic-law guarantees are 
marked out in the article. According to the results of the research, the author offers his 
own definition of the concept of «economic-law guarantee».

Key words: legal guarantee, economic-law guarantee, legal right, economic legal 
right, economic subject.

* * *
Статья посвящена исследованию хозяйственно-правовых гарантий как от-

раслевых гарантий в системе правовых гарантий. Анализируются. в том числе 
и с критической точки зрения мнения ученых теории права, а также представи-
телей различных отраслей юридической науки относительно понятия правовых 
гарантий. Разграничиваются понятия «гарантии права» и «правовые гарантии». 
Обосновывается, тезис о том, что правовые гарантии находят свое выражение в 
нормах правах, а любое субъективное право без наличие эффективной системы 
правовых гарантий является лишь декларацией. В статье выделяются характер-
ные признаки и особенности хозяйственно-правовых гарантий. По результатам 
проведенного исследования автор предлагает собственное определение понятия 
«хозяйственно-правовая гарантия».

Ключевые слова: правовая гарантия, хозяйственно-правовая гарантия,  
субъективное право, право хозяйственное, субъект хозяйствования.

Требуют соответствующих гаран-
тий и права участников хозяй-

ственных отношений. Здесь же следует 
отметить, что понятие хозяйственно-
правовых гарантий комплексно, в рамках 
хозяйственно-правовых исследований, 
не изучались.

Научные исследования по теме. 
Гарантии, которые касаются правовых 
явлений, широко исследованы в литера-
туре, при этом часто такие исследования 
носили отраслевой характер. Среди ав-
торов можно отметить В.С. Нерсесянца, 
П.М. Рабиновича, П.Е. Недбайло, И.Ф. 
Литвинову, Н.В. Шульгу, Н.В. Черкас-
скую, И.А. Костяшкина и других. К сожа-
лению, эти исследования не направлены 
на изучение особенностей закрепления 
и реализации хозяйственно-правовых га-
рантий.

Целью статьи является определение 
понятия хозяйственно-правовой гаран-
тии, её правовой природы и характерных 
признаков.

В статьях 24, 46, 47, 54, 216 249 и 
иных положениях Хозяйственного кодек-
са Украины идет речь об определенных 
гарантиях прав участников хозяйствен-
ных отношений. Для определения приро-
ды соответствующих хозяйственно-пра-
вовых гарантий целесообразно обратить-
ся к общетеоретическим и специальным 
исследованиям отдельных видов гаран-
тий в сфере отдельных отраслей права.

Так, П.Е. Недбайло указывает, что 
к юридическим гарантиям относятся 
«предусмотренные законом средства, 
которые непосредственно обеспечивают 
правомерное поведение субъектов обще-
ственных отношений». К гарантиям, в 
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частности, отнесены процессуальные 
нормы и установление процессуального 
порядка какой-либо деятельности по по-
воду применения права [1, с.45]. 

В.С. Нерсесянц определяет «гаран-
тии обеспечения правовой законности 
и реального правопорядка» как «опре-
делённые объективные условия, целе-
направленные организационные меры, 
надлежащие нормативно-правовые и 
институциональные формы, меры и т.д.», 
которые необходимы для утверждения 
принципа верховенства правового зако-
на и последовательного соблюдения его 
требований. Ученый классифицирует га-
рантии законности на юридические и не-
юридические. К неюридическим гаран-
тиям он относит «те объективные, кото-
рые сложились в обществе, социальные, 
экономические, политические, идеологи-
ческие условия, отношения и факторы, 
которые осуществляют существенное, 
хотя бы опосредованное влияние, на весь 
процесс формирования, установления 
и реализации права». В свою очередь, к 
юридическим гарантиям отнесены «ус-
ловия и факторы юридического харак-
тера, которые осуществляют непосред-
ственное влияние на процесс установ-
ления и реального функционирования 
режима правовой законности и правопо-
рядка». Систему юридических гарантий, 
по мнению В.С. Нерсесянца, составляют, 
в частности, «достаточно развитая и по-
стоянно усовершенствуемая система дей-
ствующего правового законодательства, 
развитое состояние юридической науки, 
развитая система подготовки и перепод-
готовки юридических кадров, высокий 
уровень правосознания» и некоторые 
другие правовые гарантии [2, с. 535-536]. 
Из изложенного можно прийти к выводу, 
что юридические гарантии обеспечива-
ются не собственно нормами права, а 
иными факторами. Недостатком такого 
общего подхода можно считать слож-
ность разграничения условий реализа-
ции права от их последствий. Например, 
надлежащая судебная защита может су-
ществовать при условии действия такой 
правовой гарантии, как независимость 
судей. Но, собственно, наличие судебной 
защиты выступает гарантией реализации 
прав граждан. Т.е., в данном случае фак-
тически возникают гарантии юридиче-
ских гарантий, что усложняет понимание 
данной правовой категории.

Заслуживают внимания исследова-

ния, которые касались гарантий законно-
сти, такого известного ученого, как П.М. 
Рабинович. Гарантии законности, по его 
мнению – это «система средств, с по-
мощью которых в общественной жизни 
внедряется, охраняется и, в случае нару-
шения, восстанавливается законность». 
Ученый классифицирует гарантии закон-
ности на обще-социальные и специаль-
но-социальные. К последним П.М. Ра-
бинович относит юридические гарантии, 
которые определяет как «предусмотрен-
ные законом специальные средств вне-
дрения, охраны, и, в случае нарушения, 
восстановления законности [3, c. 130-
131]. Таким образом, П.М. Рабинович 
понимает юридические гарантии закон-
ности в более узком значении, чем В.С. 
Нерсесянц, указывая, что юридические 
гарантии должны быть «предусмотрены 
законом».

Подобного с П.М. Рабиновичем мне-
ния придерживается и А.Б. Лисюткин, 
определяя юридические гарантии закон-
ности как «обусловленную особенностя-
ми социально-экономического устрой-
ства систему условий и средств, закре-
плённых в действующем законодатель-
стве и непосредственно направленных на 
соблюдение законности» [4, c. 555].

Представители отраслевых наук тоже 
делают попытки постичь сущность пра-
вовых гарантий. Например, Э.А. Олефи-
ренко указывает, что «как общее понятие, 
гарантии прав и свобод представляют со-
бой основные условия, средства, меры, 
с помощью которых граждане обеспе-
чивают свои конституционны права и 
свободы». К гарантиям-условиям указан-
ный автор относить политические, эко-
номические, идеологические гарантии. 
К гарантиям-средствам – юридические 
гарантии, которые обеспечивают реали-
зацию и охрану прав граждан правовы-
ми средствами (административные, уго-
ловные, гражданские). В свою очередь, 
администратино-правовые гарантии по-
нимаются как «урегулированная админи-
стративно-правовыми нормами деятель-
ность уполномоченных органов (долж-
ностных лиц) в сфере государственного 
управления, направленная на адекватное 
понимание и применение действующе-
го законодательства» [5, с. 9]. Особенно 
ценным в данном случае является общее 
замечание относительно многоаспект-
ности понятия правовой гарантии, хотя 
отраслевые гарантии отождествляются с 

деятельностью, которая, на самом деле, 
является предметом правового влияния, 
предметом влияния гарантии, а поэтому 
не может составлять её сущность.

А.В. Пабат определяет администра-
тивно-процессуальные гарантии как 
предусмотренные законодательством 
правовые средства и способы, которые 
обеспечивают реализацию, охрану и за-
щиту прав и свобод граждан, и направле-
ны на законный ход и результаты процес-
са [6, c. 10]. Определённым недостатком 
такого подхода можно считать его услож-
нение дополнительными категориями, 
которые не позволяют отделить гарантии, 
например, от обычных регулятивных 
норм, которые предусматривают порядок 
реализации прав и обязанностей лица.

В.В Мамочка, осуществляя иссле-
дования административно-правовых га-
рантий местного самоуправления, опре-
деляет их как установленные законом и 
подзаконными нормативно-правовыми 
документами, актами территориальной 
громады, их органов, средства непосред-
ственного обеспечения и правильного 
применения норм права в отрасли мест-
ного самоуправления [7, c. 5]. В целом 
такое определение достаточно правильно 
ориентирует на общую идею гарантии. 
Вместе с тем, правильное применение 
норм права не может быть единственной 
целью гарантии, ведь применение норм 
права осуществляется исключительно 
уполномоченными органами публичной 
власти, а режим законности и правопо-
рядка предусматривает влияние и на по-
ведение иных участников общественных 
отношений, в частности хозяйствующих 
субъектов, граждан и т.д. Не случайно в 
юридической литературе классифициру-
ются юридические гарантии законности 
на правовые гарантии (гарантии, которые 
предусмотрены действующим законо-
дательством и носят общий характер) и 
договорные (обусловленные норматив-
ными актами, которые регулируют сферу 
договорных отношений и распространя-
ют свое действие только на участников, 
которые заключили договор или присо-
единились к нему) [4, c. 556].

С.Ю. Русанова указывает, что га-
рантии прав территориальной громады 
являются совокупностью политических, 
экономических, социальных, культурно-
духовных, институционно-правовых и 
процессуальных норм, условий и средств 
обеспечения непосредственного осу-
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ществления прав членов муниципальных 
образований в сфере реализации вопро-
сов местного значения [8, с. 5-6]. Данные 
подход сосредотачивает внимание на 
обратном явлении – «непосредственном 
осуществлении прав членов муници-
пальных образований», хотя и правомер-
ное поведение органов власти, например, 
формирование бюджета, также может 
рассматриваться в качестве гарантий 
прав граждан и субъектов хозяйствова-
ния, но вряд ли может быть рассмотрено 
как такое, что имеет «непосредственный 
характер».

И.Ф. Литвинова определяет гаран-
тии прав лица в уголовном процессе как 
предусмотренные уголовно-процессу-
альным законом условия, средства и спо-
собы, которые в своей совокупности обе-
спечивают реализацию, охрану, защиты и 
восстановления прав лица [9, c. 10].

Вышеуказанный обзор мнений уче-
ных позволяет высказать свою позиции 
о соотношении гарантий и правовых га-
рантий.

Во-первых, нужно отличать гарантии 
права от правовых гарантий и соотно-
сить их как общее и особенное. Гарантии 
права могут быть, в частности, полити-
ческими, экономическими, социальны-
ми, культурными, правовыми. В свою 
очередь, правовые гарантии являются 
особым видом гарантии права, которые 
обеспечивают именно надлежащее осу-
ществление иных норм права, в т.ч. хо-
зяйственных.

Во-вторых, правовая гарантия долж-
на обеспечивать именно определенное 
право, а не абстрактный статус какого-
либо субъекта. В.В. Мамочка в диссер-
тационном исследовании дает понятие 
гарантии местного самоуправления без 
указания на определенное право [7], вме-
сте с тем, в соответствии с ч.1 ст. 2 Закона 
Украины «О местном самоуправлении», 
местное самоуправление в Украине – это 
гарантированное государством право и 
реальная возможность территориальной 
громады самостоятельно или под ответ-
ственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления решать вопро-
сы местного значения в пределах Кон-
ституции и законов Украины. Таким об-
разом, в данном случае нужно вести речь 
о гарантии местного самоуправления как 
определенного права.

В-третьих, правовая гарантия нахо-
дит своё выражение именно в нормах пра-

ва в форме основополагающей правовой 
конструкции, которая обеспечивает реа-
лизацию, охрану, защиту и восстановле-
ние этих прав и интересов. Само по себе 
право (например, право осуществлять 
предпринимательскую деятельность) 
может остаться только декларацией без 
установления правовых гарантий. На-
пример, это касается установленной нор-
мами права обязанности относительно 
государственной регистрации субъектов 
хозяйствования на основании поданных 
документов, право на обжалование неза-
конных действий органов государствен-
ной регистрации, установления права 
субъектов хозяйствования на защиту от 
неправомерного вмешательства в пред-
принимательскую деятельность и т.д.

В-четвертых, правовые (юридиче-
ские) гарантии являются специальными 
по отношению к общим гарантиям, ко-
торые основываются на политических, 
экономических и социальных условиях 
жизни общества. В свою очередь это не 
исключает системное построение соб-
ственно правовых гарантий, что предус-
матривает выделение отраслевых, в т.ч. 
хозяйственно-правовых гарантий.

Система правовых гарантий соблю-
дения прав и интересов граждан и юри-
дических лиц строится по принципу: 
субъективное право, которое гарантиру-
ется, с одной стороны, и система норм 
объективного права, которые обеспечи-
вают реализацию, охрану, защиту и вос-
становление гарантированного права 
(целесообразно называть такую систему 
системой норм права-гарантий). При 
этом, необходимо отметить, что система 
норм права-гарантий может обеспечи-
вать не только одно субъективное право, 
но и конкретный определённый или нео-
пределённых массив субъективных прав, 
ориентируясь таким образом на установ-
ление правопорядка в определённой сфе-
ре общественных отношений.

При отсутствии или недостаточности 
правовых гарантий отдельное существу-
ющее субъектное право остается только 
декларацией. Так, например, в соответ-
ствии ст. 47 Конституции Украины, каж-
дый имеет право на достаточный жизнен-
ный уровень для себя и своей семье, что 
включает достаточное питание, одежду, 
жилье. Однако, сегодня вряд ли можно 
говорить о наличии эффективной си-
стемы правовых гарантий относительно 
реализации указанного права, поскольку, 

в частности, отсутствует норма, которая 
бы определяла термин «достаточный 
жизненный уровень», устанавливала бы 
неблагоприятные последствия наруше-
ния данной нормы и, соответственно, вы-
ступала бы одной из гарантий указанного 
права.

Рассмотрим характерные признаки 
хозяйственно-правовых гарантий как от-
раслевых правовых гарантий:

1) Правом, которое гарантируется 
в сфере хозяйственно-правовых гаран-
тий, является право хозяйственное как 
субъективное. Таким правом, является, 
например, право без ограничений осу-
ществлять хозяйственную деятельность, 
которая не противоречит законодатель-
ству (ч. 1 ст. 19 ГК), право на защиту прав 
и законных интересов субъектов хозяй-
ствования (ч.2 ст. 20 ГК), право на инве-
стиционную деятельность (закрепленное 
в Законе Украины «Об инвестиционной 
деятельности») и др.

2) Систему норм права-гарантий, ко-
торые обеспечивают реализацию, охрану, 
защиту и восстановление субъективного 
права хозяйственного, могут составлять 
нормы не только хозяйственного права, 
а также и иных отраслей права. Так, на-
пример, право на защиту прав и законных 
интересов субъектов хозяйствования обе-
спечивается нормами хозяйственно-про-
цессуального и административно-про-
цессуального права, которые позволяют 
в судебном порядке обжаловать решения, 
действия или бездеятельность органов 
государственной власти и местного само-
управления.

3) Хозяйственно-правовые нормы-
гарантии могут содержаться не только в 
актах хозяйственного законодательства, 
но и в иных источниках правах. К ис-
точникам хозяйственного права, кроме 
нормативно-правовых актов – актов хо-
зяйственного законодательства, целесоо-
бразно также относить такие источники 
права, как деловой обычай, нормативный 
договор и судебная практика [См. 10]. В 
последнем случае, наличие, например, 
устоявшейся судебной практики, вы-
раженной в форме разъяснений и реко-
мендации Высшего хозяйственного суда 
Украины, обеспечивает одинаковое при-
менение закона, и, соответственно, обе-
спечивают надлежащую защиту прав и 
интересов хозяйствующих субъектов.

4) Хозяйственно-правовые гарантии 
обеспечивают надлежащее осуществле-
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ние норм хозяйственного права, отно-
сясь таким образом к группе правовых 
средств наивысшего порядка.

Вывод. Таким образом, хозяйствен-
но-правовые гарантии следует понимать 
как совокупность основоположных норм 
хозяйственного права, которые обеспечи-
вают надлежащее осуществление иных 
норм хозяйственного права путем созда-
ния средств реализации, охраны, защиты 
и восстановления нарушенных прав и 
интересов участников хозяйственных от-
ношений, а также соблюдения законно-
сти и утверждения правопорядка в сфере 
хозяйствования.
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Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The author examines the normative and legal acts and analyzes the works of 

Ukrainian scientists concerning the provision of housing and communal services to 
the population of Ukraine the housing and communal sector. Expands the essence of 
the mechanism for reforming housing and communal sector in Ukraine and the basic 
directions concerning specifically of granting of housing and communal services. The 
classification of housing and communal services is considered. The author gives his 
own understanding of housing and communal services, their types and classification of 
normative and legal acts regulating the activity of the national economy in this sphere. 
The legislation of Ukraine adjusting granting of housing and communal services to the 
population of Ukraine is proved has complex character but the process of reforming is 
inconsistent and requires improvement.

Key words: housing and communal service, quality, production, regulation, 
standard, price.

* * *
В статье рассматриваются нормативно-правовые акты и анализируются работы 

украинских ученых, которые имеют отношение к предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг населению Украины органами жилищно-коммунального хозяй-
ства. Раскрывается сущность механизма реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Украине и основные направления, касающиеся непосредственно 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. Рассматривается классификация 
жилищно-коммунальных услуг. Предложено авторское понимание понятия жи-
лищно-коммунальных услуг, их видов, а также классификация нормативно-право-
вых актов, регулирующих деятельность в этой сфере народного хозяйства. Обо-
сновано, что законодательство Украины, регулирующее предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг населению Украины, имеет комплексный характер, но в 
связи с непоследовательностью самого процесса реформирования оно нуждается 
в усовершенствовании.

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, качество, продукция, ре-
гулирование, стандарт, цена.

Постановка проблемы. Жилищно-коммунальное хозяйство (далее 
– ЖКХ) является социально важным сектором экономики любой 
страны, основным заданием которого является удовлетворение 
первоочередных потребностей населения и создание необходимых 
условий для функционирования всего народного хозяйства. К моменту 
начала реформирования в этой сфере была сосредоточена почти 
четвертая часть основных фондов государства. Несмотря на то, 
что в Украине проблемы, связанные с функционированием указанной 
отрасли, постоянно находятся в фокусе пристального внимания 
как политиков, так и представителей разных отраслей науки, 
серьезных положительных изменений нет. То же можно сказать 
и о качестве жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ), которые 
предоставляются населению предприятиями ЖКХ.

Состояние исследования. На-
учный анализ проблем ЖКХ 

Украины осуществляется многими уче-
ными, однако не все из них рассматри-
вали предоставление населению ЖКУ. 
Среди таких представителей следует 
назвать Р.Н. Гейнца, О.В. Малюту, С.Н. 

Мельника, С.С. Мырзу, Е.А. Перькову 
и др., которые служат фундаменталь-
ной базой для дальнейших исследова-
ний рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
анализ основных нормативно-право-
вых актов Украины в сфере предостав-
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ления населению ЖКУ и исследование 
позиций украинских представителей 
юридической и экономической наук от-
носительно их классификации.

Изложение основного матери-
ала. Одним из первых нормативно-
правовых актов, который обозначил 
основные направления развития ЖКХ 
в Украине после получения независи-
мости, является постановление Каби-
нета Министров Украины (далее – КМ 
Украины) от 27.02.1995 г. № 150 «О 
Концепции развития жилищно-ком-
мунального хозяйства в Украине» [1]. 
Необходимо отметить, что в основных 
заданиях этой Концепции практически 
ничего не говорилось о ЖКУ и их ка-
честве. Исключением можно назвать 
упоминание о «постепенном переходе 
к самоокупаемости в пользовании ком-
мунальными услугами» и «разработке 
и реализации государственной целевой 
программы обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой». Немного 
больше о ЖКУ было сказано в нормах, 
касающихся путей реализации Концеп-
ции: 1) постепенный переход к единым 
экономически обоснованным тарифам 
на ЖКУ; 2) установление научно обо-
снованных норм потребления ЖКУ; 
3) внедрение договорных отношений 
между исполнительными комитетами 
местных Советов народных депутатов 
и предприятиями, которые предостав-
ляют ЖКУ.

Следующим этапом в реформи-
ровании ЖКХ стал указ Президента 
Украины от 19.10.1999 г. № 1351/99 
«Об ускорении реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
[2]. В этом нормативно-правовом акте 
относительно ЖКУ уже было пропи-
сано, что основные направления ре-
формирования ЖКХ должны касаться 
удешевления стоимости и повышения 
качества ЖКУ, обеспечения прозрачно-
го механизма установления тарифов на 
них, развития конкурентной среды.

Далее, 14.02.2002 г. КМ Украины 
принимает постановление № 139 «О 
принятии Программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального 
хозяйства на 2002–2005 гг. и на период 
до 2010 г.» [3]. В нем говорилось, что 
главными направлениями ускорения 
реформирования ЖКХ являются: 1) 
разделение функций между органами 
власти, предприятиями-производите-

лями услуг, потребителями ЖКУ; 2) 
развитие рыночных отношений в от-
расли; 3) создание конкурентной сре-
ды и рынка услуг. Нам представляется 
спорной позиция КМ Украины относи-
тельно необходимости разделять функ-
ции между предприятиями-производи-
телями и потребителями ЖКУ.

24.06.2004 г. Верховный Совет 
Украины (далее – ВС Украины) прини-
мает Закон Украины «Об общегосудар-
ственной программе реформирования 
и развития жилищно-коммунального 
хозяйства на период с 2004 по 2009 гг.», 
который был впоследствии продлен 
до 2014 г. [4]. В нем ситуация в сфере 
ЖКХ была охарактеризована как кри-
тическая, а основной причиной этого 
названо неэффективное и непоследо-
вательное реформирований отрасли в 
целом. Также в Законе были указаны 
цели, основные задачи Программы 
реформирования ЖКГ, ее институци-
онное, нормативно-правовое, научное, 
организационное и финансовое обе-
спечение, инструменты контроля и 
ожидаемые результаты. Для достиже-
ния целей реформирования ЖКХ не-
обходимо решить ряд вопросов, среди 
которых непосредственное отноше-
ние к предоставлению ЖКУ имеют: 
1) создание условий для надежного и 
безопасного предоставления ЖКУ по 
доступным ценам, которые стимули-
руют энергосбережение; 2) устранение 
диспропорций между спросом и пред-
ложением на рынке ЖКУ. Как видим, в 
этом нормативно-правовым акте цели 
реформирования ЖКХ не совпадают с 
ранее принятыми Концепцией и Про-
граммой.

Также 24.06.2004 г. ВС Украины 
принимает Закон Украины «О жилищ-
но-коммунальных услугах». В ст. 1 
Закона ЖКУ определены как резуль-
тат хозяйственной деятельности, на-
правленный на обеспечение условий 
проживания и пребывания лиц в жи-
лых и нежилых помещениях, домах и 
строениях, комплексах домов и стро-
ений в соответствии с нормативами, 
нормами, стандартами, порядками и 
правилами. Государственная политика 
в сфере ЖКУ должна базироваться на 
принципах, среди которых, в первую 
очередь, необходимо назвать: создание 
и поддержка конкурентной среды при 
производстве и предоставлении ЖКУ, 

регулирование цен и тарифов на ЖКУ, 
соблюдение стандартов, нормативов, 
норм, порядков и правил относитель-
но количества и качества ЖКУ (ч. 1 ст. 
2). Вышеуказанные стандарты, нормы 
и нормативы устанавливают комплекс 
качественных и количественных по-
казателей и требований, которые ре-
гламентируют производство ЖКУ с 
учетом социальных, экономических, 
природно-климатических и других ус-
ловий регионов и населенных пунктов. 
Их разработкой и принятием уполно-
мочены КМ Украины, центральный 
орган исполнительной власти в сфере 
стандартизации, центральный орган 
исполнительной власти по вопросам 
ЖКХ, местные органы исполнитель-
ной власти, органы местного само-
управления [5].

В украинской научной литературе 
можно встретить другие определения 
ЖКУ. Так, экономист С.Н. Мельник 
предлагает под ними понимать услуги, 
которые предоставляются их произво-
дителями и поставщиками для удовлет-
ворения потребностей потребителей в 
надлежащих условиях проживания и 
временного пребывания, в частности 
услуг по доставке жизненно необходи-
мых товаров (воды, газа, электроэнер-
гии) [6, с. 3].

Е.А. Перькова взяла за основу опре-
деление, данное в Законе Украины «О 
жилищно-коммунальных услугах». 
Она отмечает, что предоставление ус-
луг предприятиями ЖКХ имеет свою 
специфику, обусловленную такими 
факторами: 1) ЖКУ характерны чер-
ты как общественного, так и частного 
блага (автор называет их смешанным 
благом); 2) характер потребления ЖКУ 
обусловлен свойствами их основного 
потребителя – домохозяйств; 3) со-
циально-экономические особенности 
производителей ЖКУ придают харак-
терные черты процессу их производ-
ства (локализация предприятий и их 
монополистическое положение отно-
сительно потребителей) [7, с. 18].

Анализируя направления эконо-
мической теории, занимающейся из-
учением особенностей смешанных 
общественных благ, Е.А. Перькова де-
лает вывод, что для ЖКУ характерны 
локальность и комплиментарность. 
Локальный характер ЖКУ обусловлен 
территориальным размещением тех-
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нологических инфраструктур, при по-
мощи которых они предоставляются, а 
также расселением потребителей домо-
хозяйств. Комплиментарный характер 
объясняется тем, что невозможно пре-
доставить каждый вид ЖКУ отдельно 
от других ее видов [7, с. 25].

Цивилист С.С. Мырза рассматрива-
ет ЖКУ как деятельность юридических 
и физических лиц, которая направлена 
на удовлетворение нужд владельцев, 
совладельцев многоквартирных домов, 
заключается в техническом обслужива-
нии инженерных систем, конструктив-
ных элементов и управлении домами и 
осуществляется на договорной основе 
[8, с. 3]. Не давая конкретного опреде-
ления ЖКУ, О.В. Малюта указывает на 
то, что они являются общественным и 
экономическим благами, а их предо-
ставление территориально ограничено. 
Как вид экономического блага ЖКУ 
имеют товарную форму и такие харак-
теристики как ценность и полезность. 
Как общественное благо они охватыва-
ют все стороны общественных отноше-
ний. С такой позиции суть реформиро-
вания всего ЖКХ он видит в гармони-
зации его экономической и социальной 
сторон [9, с. 13].

В ст. 12 Закона Украины «О жи-
лищно-коммунальных услугах» ЖКУ 
подразделяются исходя из двух кри-
териев: функционального назначения 
и порядка утверждения цен/тарифов. 
По первому критерию ЖКУ делятся на 
четыре группы: 1) коммунальные услу-
ги (централизованная поставка холод-
ной и горячей воды, водоотвод, газо- и 
электроснабжение, централизованное 
отопление, а также вывоз бытовых от-
ходов и др.); 2) услуги по содержанию 
домов и сооружений, придомовых тер-
риторий (уборка внутридомовых по-
мещений и придомовой территории, 
санитарно-техническое обслуживание, 
обслуживание внутридомовых сетей, 
содержание лифтов, освещение мест 
общего пользования, текущий ремонт, 
вывоз бытовых отходов и др.); 3) ус-
луги по управлению домом, сооруже-
нием или группой домов (содержание 
баланса, заключение договоров на вы-
полнение услуг, контроль выполнения 
условий договора и др.); 4) услуги по 
ремонту помещений, домов, сооруже-
ний (замена и усиление элементов кон-
струкций и сетей, их реконструкция, 

восстановление несущей способности 
элементов конструкции и др.) (ст. 13). 
По второму критерию ЖКУ подразде-
ляются на три группы: 1) ЖКУ, цены/
тарифы на которые утверждают специ-
ально уполномоченные центральные 
органы исполнительной власти; 2) 
ЖКУ, цены/тарифы на которые утверж-
дают органы местного управления на 
соответствующей территории; 3) ЖКУ, 
цены/тарифы на которые определяют-
ся исключительно по договору (догово-
ренности сторон) (ст. 14) [5].

С такой классификацией не согла-
шается ряд украинских ученых (Р.Н. 
Гейнц, С.С. Мырза, Т.В. Суярко и др.). 
Так, Р.Н. Гейнц доказывает противо-
речивость классификации ЖКУ по 
функциональному назначению. Она 
приводит три аргумента. Во-первых, 
нет весомых правовых оснований от-
носить водоснабжение, газо- и электро-
снабжение к коммунальным услугам. 
Это виды деятельности, которые обе-
спечивают потребителей соответству-
ющими ресурсами, которые предостав-
ляются через подсоединенную сеть. 
Во-вторых, услуга «вывоз бытовых 
отходов» относится одновременно и к 
коммунальным, и к услугам по содер-
жанию домов. В-третьих, часть работ 
по ремонту помещений, домов и соору-
жений совсем не отнесены к услугам. 
Она предлагает подразделять ЖКУ 
по следующим критериям: 1) функ-
циональному назначению; 2) периоду 
предоставления; 3) профессиональ-
ности представителя услуг [10, с. 8-9]. 
С.Н. Мельник классифицирует ЖКУ 
по таким критериям: 1) в зависимости 
от формы и способа удовлетворения 
потребности в услуге; 2) по количеству 
потребителей услуги; 3) по механиз-
му ценообразования; 4) по функцио-
нальному назначению; 5) по порядку 
утверждения цен и тарифов; 6) по на-
личию рынка товаров-заменителей; 7) 
в зависимости от состояния рынка, на 
котором предоставляются ЖКУ [6, с. 
16-17].

На наш взгляд, ЖКУ можно под-
разделять на такие, порядок предостав-
ления которых закреплен в законе или 
подзаконном акте. В зависимости от за-
казчика, ЖКУ можно подразделить на: 
1) которые предоставляются физиче-
ским лицам; 2) предоставляются юри-
дическим лицам; 3) могут предостав-

ляться и тем, и другим. Под критерием 
можно подразумевать и то, кто именно 
предоставляет ЖКУ. В таком случае 
их можно подразделить не те, которые 
предоставляются государственными, 
коммунальными или частными пред-
приятиями, частным предпринимате-
лем. Также можно подразделять ЖКУ 
в зависимости от места, где они предо-
ставляются, – в городских и сельских 
населенных пунктах.

Неоспоримым является тот факт, 
что для любых видов ЖКУ важное зна-
чение имеют два фактора – их цена и 
качество. 28.12.2007 г. Указом Прези-
дента Украины была утверждена Кон-
цепция ценообразования в сфере ЖКУ 
[11]. В ней были обозначены основные 
направления и механизмы развития, 
а также принципы государственного 
регулирования цен и тарифов на ЖКУ. 
Основными направлениями государ-
ственного регулирования в Концепции 
были указаны: 1) определение субъек-
тов ценообразования, их компетенции 
и принципов деятельности; 2) опреде-
ление принципов формирования цен/
тарифов на ЖКУ для всех категорий 
потребителей этих услуг; 3) механизм 
защиты прав потребителей на полу-
чение ЖКУ надлежащего качества и 
социальной поддержки малоимущих; 
4) способы стимулирования энергос-
бережения в сфере ЖКХ; 5) порядок 
возмещения ущерба, причиненного 
вследствие принятия неправомерных 
решений в сфере ценообразования.

Исполнение Общегосударственной 
программы реформирования и разви-
тия ЖКХ в Украине предусматривает 
удовлетворение потребностей населе-
ния ЖКУ в соответствии с установлен-
ными нормативами и национальными 
стандартами, а также гармонизацию 
национальных стандартов и других 
нормативных актов в сфере ЖКХ с ди-
рективами и стандартами Европейско-
го Союза. С этой точки зрения большое 
значение имеет Государственный клас-
сификатор социальных стандартов и 
нормативов, которые утверждены при-
казом Министерства труда и социаль-
ной политики от 17.06.2002 г. № 293. 
В соответствии с ним, к социальным 
стандартам в сфере жилищно-комму-
нального обслуживания относительно 
качества ЖКУ относится: 1) беспере-
бойное круглосуточное водоснабжение 
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в течение года; 2) обеспечение темпе-
ратуры воздуха в жилых помещени-
ях на уровне не ниже 18 градусов по 
Цельсию; 3) бесперебойное круглосу-
точное снабжение природным газом 
в течение года (при условии полной 
оплаты потребителями) [12]. Такая си-
туация, по нашему мнению, при сопо-
ставлении с нормами Закона Украины 
«О жилищно-коммунальных услугах» 
не позволяет объективно оценить каче-
ство всех ЖКУ, которые предоставля-
ются населению, поскольку в Государ-
ственном классификаторе упоминается 
лишь часть ЖКУ, о которых сказано в 
ст. 13 вышеупомянутого Закона.

Качество любой продукции (в т. 
ч. услуги) должно отражаться в пока-
зателях, которые классифицируются 
следующими критериями: предназна-
чением, надежностью, технологично-
стью, стандартизацией, унификацией, 
эргономичностью, эстетичностью, 
патентно-правовым показателем, эко-
логичностью и безопасностью [13, с. 
105-106]. Говоря о ЖКУ, отметим, что 
не все вышеуказанные критерии бу-
дут ярко выраженными. Несмотря на 
это, по нашему мнению, ЖКУ должны 
обязательно быть надежными, стандар-
тизированными, экологическими и без-
опасными.

Выводы. В Украине постепенно 
создается нормативно-правовая база 
по регулированию отношений в сфере 
предоставления ЖКУ населению, но в 
данное время она еще далека от совер-
шенства. Нормативно-правовые акты, 
имеющие отношение к предоставле-
нию ЖКУ, можно разделить на четыре 
группы: 1) определяющие виды ЖКУ 
и требования к их качеству; 2) опре-
деляющие порядок их предоставления 
потребителям и формирование на них 
цены/тарифа; 3) определяющие ста-
тус (полномочия) субъектов, которые 
предоставляют ЖКУ; 4) защищающие 
права потребителей ЖКУ. По нашему 
мнению, ЖКУ – это результаты хозяй-
ственной деятельности, которые осно-
ваны на условиях заключения догово-
ров между заказчиками и поставщи-
ками и направлены на удовлетворение 
потребностей физических и юридиче-
ских лиц в качественных условиях про-
живания или временного пребывания 
в населенном пункте. Целесообразно 
ЖКУ разделить отдельно на жилищ-

ные и коммунальные. К коммунальным 
следует отнести обеспечение холодной 
и горячей водой, водоотвод, газо- и 
электроснабжений, отопление, вывоз 
бытовых отходов. К жилищным – услу-
ги по содержанию домов, сооружений, 
придомовых территорий, услуги по их 
ремонту, услуги по управлению домом 
или сооружением (их группами или 
комплексами).
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Постановка проблемы. В период стремительного развития 
информационных технологий, распространения использования Интернета, 
компьютерных программ, цифровых фотографий в различных сферах 
науки, литературы и искусства особое значение приобретает не только 
защита прав субъектов авторского права, но и возможность отчуждения 
указанных правомочий, в том числе и в порядке наследственного 
правопреемства. Важность этого аспекта заключается в первую очередь 
в том, что авторские права дают возможность автору, а после его 
смерти – наследникам получать дополнительные доходы от использования 
произведений. Однако среди прав автора на произведение особое место 
занимает право на отзыв произведения, содержанием которого является 
изъятие произведения из обращения, что непосредственно влияет на 
экономические интересы не только автора, его правопреемников или их 
контрагентов, но и на интересы третьих лиц. 

ПРАВО АВТОРА НА ОТЗЫВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В АСПЕКТЕ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА В УКРАИНЕ
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SUMMARY
In article the theoretical research is providing the author’s right to withdraw own work and possibility of his move to the right of 

hereditary succession to the heirs of the author. The comparative analysis of the content of the law, and reveals the mechanism of its 
implementation on the example of legislation in some European countries. Analyzes the legal literature is carried out on research of 
the concept of «author’s right to withdraw the work». Justified by the need to settle on a legislative level relationships that may arise 
between the author, his heirs and users of copyrighted works after the author’s death and gaps in the legislation of Ukraine concerning 
the lack of normative regulation of rights of the author and his successors in the review disclosed work.
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В статье проводится теоретическое исследование права автора на отзыв собственного произведения и возможности его 
перехода в порядке наследственного правопреемства к наследникам автора. Осуществляется сравнительный анализ содер-
жания данного права, а также раскрывается механизм его реализации на примере законодательства некоторых европейских 
стран. Анализируется юридическая литература по исследованию понятия «право автора на отзыв произведения». Обосно-
вана необходимость урегулирования на законодательном уровне отношений, которые могут возникнуть между автором, его 
наследниками и пользователями произведений после смерти автора, и устранения пробелов в законодательстве Украины 
относительно отсутствия нормативной регламентации права автора и его правопреемников на отзыв обнародованного про-
изведения.

Ключевые слова: право на отзыв, законодательство Украины, наследование, личные неимущественные права, наслед-
ственное правопреемство.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью 

нераскрытости темы – в настоящее время 
практически нет ни одной фундаменталь-
ной работы по исследованию правомоч-
ности автора относительно отзыва соб-
ственного ранее обнародованного произ-
ведения из обращения и объема данного 
права, переходящего к его наследникам 
в порядке наследственного правопреем-
ства по законодательству Украины. 

Состояние исследования. Теорети-
ческую основу исследования составляют 
труды по вопросам права интеллектуаль-
ной собственности и наследственного 
права таких ученых, как Д. Липцик, Е. 
Моргуновой, Э. Гаврилова, А. Рузакова, 
А. Мелузова, А. Подопригоры и др. 

Целью и задачей статьи является 
исследование вопроса возможности пе-
рехода права на отзыв в порядке наслед-
ственного правопреемства и проведение 
сравнительного анализа норм законода-
тельства некоторых европейских стран, 
регламентирующих право автора на от-
зыв произведения. 

Изложение основного материала. 
Во многих странах мира нормативно-
правовыми актами, которые регулируют 
отношения в сфере интеллектуальной 
собственности, предусмотрена возмож-
ность автора отозвать собственное про-
изведение, а само такое право называют 
«право на отзыв». По мнению француз-
ского ученого К. Коломбе, «право на 
отзыв или изъятие» состоит из совокуп-

ности двух фаз: слово «отозвать» подраз-
умевает внутреннюю, умственную фазу, 
а слово «изъять» – внешнее проявление, 
стремление совершить такое действие [1, 
с. 42]. Как правило, содержание указан-
ного права заключается в возможности 
автора изъять произведение из коммер-
ческого обращения, если оно перестает 
соответствовать его интеллектуальным 
или нравственным убеждениям, после 
того как распространение произведения 
стало предметом договора.

Важность права автора на отзыв про-
изведения и как следствие необходимо-
сти его закрепления на законодательном 
уровне отмечает Д. Липцик, по мнению 
которой признание данной прерогативы 
свидетельствует о большом уважении к 
интеллектуальной щепетильности авто-
ра и естественным образом дополняет 
его право принимать решения об обна-
родовании своего произведения [2, с. 67]. 
Указанное право также исходит из не-
обходимости защищать свободу мысли 
и подразумевает в то же время возмож-
ность менять свои мнения [3, с. 31]. Дру-
гими словами, право на отзыв – это отказ 
от ранее принятого автором решения об 
обнародовании произведения, пере-
смотр такого решения. Понятно, что ре-
ализовать указанное право автор может 
лишь относительно произведения, кото-
рое ранее уже было обнародовано. Как 
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правило, обнародование произведения 
происходит путем заключения договора 
о первом использовании необнародо-
ванного произведения или при передаче 
работодателю служебного произведения. 
Причем,  произведение считается обна-
родованным, если к нему в целом, а не 
к отдельным его элементам, обеспечен 
доступ неограниченного круга лиц, по-
этому неудивительно, что решение ав-
тора отозвать собственное произведение 
непосредственно затрагивает интересы 
других лиц, в том числе и имуществен-
ного характера.

Если право на отзыв произведения 
рассматривать с позиции фундаменталь-
ных основ гражданского права, то оно 
противоречит принципу обязательной 
силы договоров. В связи с этим наблю-
дается стремление урегулировать два 
принципа, которые противоречат друг 
другу: с одной стороны, принцип pacta 
sunt servanda («договор необходимо вы-
полнять»), а с другой, уважение к сво-
боде мысли, что неизбежно связано со 
свободой изменять убеждения [2, с. 150]. 
Поэтому право автора на отзыв произ-
ведения не является безусловным. Как 
правило, изъятие произведения из обра-
щения связано с определенными усло-
виями, среди которых всегда фигурирует 
обязанность финансового возмещения 
убытков, причиненных другой стороне 
[4, с. 24]. Если автор решил отозвать соб-
ственное произведение, он должен воз-
местить лицу, которому было отчуждено 
исключительное право на произведение 
или предоставлено право использования 
произведения, причиненные таким ре-
шением убытки. 

В странах, законодательство которых 
предоставляет автору такую прерогативу, 
для обозначения данного права использу-
ют различные дефиниции. Гражданским 
кодексом Российской Федерации пред-
усмотрено, что право автора на отзыв 
может быть реализовано в любое время 
после того, как автор дал согласие на об-
народование своего произведения (или 
обнародовал свое произведение). Если 
произведение уже обнародовано, автор 
также обязан публично оповестить о его 
отзыве. При этом автор вправе изъять из 
обращения ранее выпущенные экземпля-
ры произведения, возместив причинен-
ные этим убытки (ст. 1269 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Стоит 
отметить, что российский законодатель 

не включил право на отзыв произведе-
ния ни в перечень имущественных прав, 
ни определил его в качестве личного не-
имущественного права автора, отнеся 
право на отзыв к так называемым иным 
правам. По законодательству Франции, 
данное право определено как «право на 
отзыв», которое отнесено законодателем 
к личным неимущественным правам и 
состоит в том, что автор даже после об-
народования своего произведения имеет 
право отозвать его. Однако этим правом 
автор не может воспользоваться до ком-
пенсации убытков, которые может при-
чинить отзыв произведения. Кроме того, 
если после отзыва автор решит снова 
обнародовать данное произведение, он 
должен предложить это первичному 
правопреемнику и на тех же условиях 
(статья L121-4 Кодекса интеллектуаль-
ной собственности Франции). Несколько 
иная дефиниция указанного права пред-
усмотрена законодательством Испании, 
согласно которой автор может изъять 
произведение из торговли, обращения 
через изменение интеллектуальных или 
моральных убеждений, предварительно 
возместив убытки владельцу имуще-
ственных прав, а само право в норматив-
но-правовом акте определено как «право 
изъять произведение» (статья 14 Закона 
Испании об интеллектуальной собствен-
ности). 

Как правило, автор использует пре-
доставленное ему право на отзыв про-
изведения только при наличии у него 
достаточно серьезных оснований. Су-
ществует небольшое количество стран, 
нормативно-правовые акты которых, ре-
гламентируя право автора на отзыв про-
изведения, воздерживаются от опреде-
ления причин, по которым автор может 
изъять свои произведения из обращения. 
В частности, такой либеральный подход 
применяется во Франции. Законодатель-
ство подавляющего большинства стран 
мира носит более ограничительный ха-
рактер и устанавливает, какими должны 
быть причины, побуждающие автора 
принять такое радикальное решение. 
Например, в Германии право на отзыв 
применяется при условии, что произве-
дение больше не соответствует взглядам 
и убеждениям автора и как следствие от 
него уже нельзя требовать сохранения 
согласия на эксплуатацию этого произ-
ведения (статья 42 Федерального закона 
Германии о защите авторских прав) или, 

как определено законодательством Испа-
нии, произошли изменения творческих 
взглядов или нравственных убеждений 
автора (статья 14). Отличие заключается 
в том, что при применении либерально-
го подхода речь идет о дискреционных 
возможностях автора, в то время как при 
ограничительном подходе, использова-
ние этого права обусловлено судебной 
оценкой приводимых причин. [5, с. 151].

В некоторых странах, кроме обязан-
ности по возмещению причиненных 
убытков, на автора, который решил ото-
звать собственное произведение, возла-
гаются дополнительные обязательства. 
В Италии он должен публично заявить 
о своем намерении с помощью средств, 
предписанных законодательством. Дан-
ное обязательство призвано защитить 
интересы, в том числе и третьих лиц, 
поскольку изъятие произведения из об-
ращения может нанести вред правам по 
его использованию, которые принад-
лежат не только контрагентам автора, 
заключившим с ним договор. В свою 
очередь, заинтересованные лица могут в 
течение года, начиная с момента уведом-
ления или официального оповещения, 
обратиться в суд, чтобы опротестовать 
использование автором права на отзыв 
или потребовать предусмотренного в 
подобном случае возмещения. Согласно 
законодательству Франции, если автор, 
который воспользовался своим правом 
изъять произведение из обращения, сно-
ва изменит свое намерение и решит воз-
обновить использование произведения, в 
этом случае первоначальный контрагент 
имеет приоритетное право вновь заклю-
чить договор об использовании произ-
ведения на тех же условиях. Указанное 
ограничение введено законодателем для 
предотвращения использования автором 
права на отзыв или изъятие произведе-
ния из обращения с целью получения 
более выгодных финансовых условий по 
сравнению с условиями первоначально-
го договора.

Следует отметить, что право автора 
на отзыв может ограничиваться в зави-
симости от объекта авторского права, в 
частности в Германии указанное право 
не распространяется на аудиовизуальные 
произведения (статья 90 Федерально-
го закона Германии о защите авторских 
прав), во Франции – компьютерные про-
граммы (статья L. 121-7 Кодекса интел-
лектуальной собственности Франции), 
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а в Российской Федерации указанное 
право не может быть применено к про-
граммам для ЭВМ, служебным произ-
ведениям и произведениям, вошедшим 
в сложный объект (статья 1269 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

Национальное законодательство 
Украины напротив не только не содержит 
нормы, которая бы гарантировала автору 
возможность изъять произведение из об-
ращения, но и никоим образом вообще 
не регулирует отношения, связанные с 
действиями автора в случае, если произ-
ведение перестало соответствовать его 
творческим взглядам или моральным 
убеждениям.

Предоставление автору правомочия 
решать судьбу собственного творения 
после обнародования путем его отзыва 
связано с правом на свободу мысли и 
убеждений и, как следствие, возмож-
ности их менять. Поэтому, по нашему 
мнению, право автора на отзыв произ-
ведения необходимо регламентировать в 
национальном законодательстве и с этой 
целью внести изменения в статью 442 
Гражданского кодекса Украины, изло-
жив часть четвертую в следующем виде 
(настоящую часть четвертую считать ча-
стью пятой):

«4. Автор имеет право отказаться от 
ранее принятого решения об обнародова-
нии произведения (право на отзыв) при 
условии предварительного возмещения 
лицу, которому было отчуждено исклю-
чительное право на произведение или 
предоставлено право использовать про-
изведение, причиненных таким решени-
ем убытков».

Нормативные акты разных стран 
также содержат отличие в определении 
объема полномочий относительно права 
на отзыв ранее обнародованных про-
изведений автора, которые переходят 
к его наследникам. Согласно законода-
тельству Испании право на отзыв или 
изъятие произведения из обращения 
принадлежит исключительно автору в 
результате личного и неотъемлемого 
характера этого права, а потому оно и 
не передается наследникам (статья 14). 
Тогда как Федеральным законом Герма-
нии о защите авторских прав предусмо-
трено, что правопреемник автора может 
использовать право на отказ от договора 
только в том случае, если он докажет, 
что автор перед смертью намеревался 
заявить о таком отказе, но не смог этого 

сделать, или он распорядился об этом в 
завещании (статья 42.1).

Исследуя вопрос о правомочности 
наследников на отзыв ранее обнародо-
ванного произведения, необходимо отме-
тить, что в юридической литературе так-
же отсутствует единая позиция по этому 
вопросу. Е. Моргунова считает, что как 
и право на обнародование, так и право 
на отзыв переходит к наследникам [6, с. 
31]. Тогда как, по мнению Э.П. Гаврило-
ва, право на обнародование переходит к 
наследникам в полном объеме, однако 
право на отзыв ... со смертью автора пре-
кращается» [7, с. 127]. Аналогичную по-
зицию высказывает А. Рузакова, которая 
при этом отмечает, что вряд ли к наслед-
никам переходит право на отзыв произ-
ведения, которое входит в состав права 
на обнародование, хотя прямого запрета 
в законодательстве нет ... Если автором 
при жизни реализовано право на обнаро-
дование, то наследники не уполномочен-
ны реализовывать право на отзыв» [8, с 
4]. Противоположное мнение высказыва-
ет А. Мелузова, отмечая, что право на от-
зыв формально не может наследоваться, 
поскольку в состав наследства не входят 
личные неимущественные права, однако 
наследникам должно разрешаться осу-
ществления права умершего автора на 
отзыв, но не в полном объеме, а только 
в том случае, если в отношении какого-
то произведения право на обнародование 
также было осуществлено наследни-
ками. В противном случае может про-
изойти искажение воли умершего: он по-
желал опубликовать свое произведение, 
передал рукопись в какое-то издание, но 
не успел довести задуманное до конца, а 
наследники препятствуют его воле, от-
зывая произведение [9, с. 7]. По нашему 
мнению, право наследников автора на от-
зыв произведения не является абсолют-
ным, поскольку оно корреспондирует 
с правами других лиц, прежде всего, с 
правом автора-наследника на обнародо-
вание произведения. Ведь при реализа-
ции наследниками права на отзыв про-
изведения должны учитываться прежде 
всего интересы автора-наследодателя, 
создавшего произведение и принявшего 
сознательное решение о доведении его 
до сведения неограниченного круга лиц. 
Кроме того, отзыв произведения пред-
усматривает изъятие из обращения, что, 
в свою очередь, может нанести ущерб 
пользователям.

Учитывая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что право наследников на 
отзыв произведения автора-наследодате-
ля должно отвечать следующим крите-
риям:

1) не нарушать интересы автора-на-
следодателя и не противоречить его воле;

2) предусматривать возмещение 
убытков, которые могут быть причинены 
другим лицам в связи с изъятием произ-
ведения.

Соблюдение первого критерия мож-
но достичь путем внесения в законода-
тельство изменений, которыми было бы 
предусмотрено, что наследники автора 
могут реализовать право на отзыв произ-
ведения только в отношении произведе-
ний, которые были обнародованы сами-
ми же наследниками. В случае если про-
изведение было обнародовано автором 
при жизни, то наследники имеют право 
на отзыв данного произведения только 
при условии, что автор в завещании сде-
лал соответствующее распоряжение от-
носительно отзыва произведения.

Второй критерий направлен на пред-
упреждение злоупотребления наслед-
никами автора правом на отзыв про-
изведения и обеспечения соблюдения 
принципа pacta sunt servanda. Таким об-
разом, если в завещании автор прямо не 
запретил опубликования какой-то своей 
рукописи, то нет никаких реальных при-
чин для ограничения наследников в пра-
ве на опубликование произведения после 
смерти автора и даже изъять за свой счет 
из обращения ранее изготовленные эк-
земпляры такого произведения со всеми 
вытекающими последствиями: возмеще-
ние пользователю всех причиненных от-
зывом убытков, в том числе упущенную 
выгоду, а также расходы на публичное 
сообщение об отзыве обнародованного 
произведения.

Учитывая вышеизложенное, по на-
шему мнению, вполне обоснованным и 
необходимым является предложение до-
полнить статью 442 ГК Украины частью 
пятой следующего содержания:

«6. После смерти автора его право-
преемники имеют право на отзыв про-
изведения, указанного в части пятой 
настоящей статьи, при условии возме-
щения причиненных такими действиями 
убытков».

Выводы. Реализация предложенных 
изменений и дополнений в Гражданский 
кодекс расширит полномочия автора в 
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отношении его произведения; позволит 
устранить пробелы в законодательстве 
относительно отсутствия права автора и 
его правопреемников на отзыв обнародо-
ванного произведения и на законодатель-
ном уровне урегулировать отношения, 
которые могут возникнуть между его 
наследниками и пользователями произ-
ведений после смерти создателя.
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Постановка проблемы. Университеты Российской империи в течение 
XVIII - начала ХХ в. были главными центрами науки и подготовки научных 
кадров, научно-издательской и научно-просветительской деятельности. Они 
выполняли и роль ядра научно-аттестационной системы в стране. Институт 
научной аттестации обеспечивался рядом специальных законодательных 
актов и ведомственных нормативных предписаний, которые регулировали ее 
деятельность. Уже в этих актах можем наблюдать появление и закрепление 
таких научных степеней, как магистр и доктор. Примечательно, что 
традиции, которые сложились в научно-образовательной деятельности 
университетов, настолько укоренились в жизни к началу ХХ в., что, пережив 
тяжелые годы установления советской власти, в несколько видоизмененном 
виде начали возвращаться в университетскую практику во второй половине 
1930-х гг., в 1940-50-е годы. Отметим, что сегодня в Украине очень остро стоят 
вопросы реформирования высшего образования. Переход к двухуровневой системе 
высшего образования, введение двух научных степеней - магистра и доктора - 
в соответствии с мировыми стандартами, изменения в процессе защиты 
научных исследований - это одни из направлений современной перестройки 
образовательно-научной деятельности в Украине. Но надо отметить, что 
страна имеет большой опыт в этой сфере, который она получила за время 
пребывания в составе Российской империи и Советского Союза. Поэтому было 
бы очень кстати обратиться к истории развития научной аттестации 
кадров в университетах Российской империи, в том числе и на территории 
Украины, чтобы на этом опыте с учетом современных мировых достижений 
в области организации научной и образовательной деятельности построить 
систему образования и науки, отвечающей насущным потребностям 
современного человека. Это и обуславливает актуальность темы исследования 
и необходимость обратиться к когда-то уже существующим способам 
решения вопроса подготовки научных кадров для университетов.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX в. 
(НА МАТЕРИАЛАХ УКРАИНСКИХ ГУБЕРНИЙ)

И. ГЕЕЦ,
ассистент кафедры права и методики преподавания 

историко-правоведческих дисциплин историко-юридического факультета 
Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя

SUMMARY
This article examines the legal regulation of certification of the scientific staff at 

universities in the Russian Empire, including in Ukraine. The author comes to the 
conclusion that the procedure for the award of degrees in universities Ukrainian provinces 
of the Russian Empire in the XIX centuries was almost devoid of bureaucratic influence 
from the government, though the universities were state institutions. It is proved that 
in the nineteenth century the universities of the Russian Empire was established a two-
tier scientific hierarchy: master-doctorate that meets modern international standards of 
education and science.

Key words: legal regulation, statute, certification, state, Russian Empire of the 19th 
centuries.

* * *
В статье исследуется правовое регулирование аттестации научных кадров в 

университетах Российской империи, в том числе и на территории Украины. Автор 
приходит к выводу о том, что процедура присуждения ученых степеней в уни-
верситетах украинских губерний Российской империи XIX в. была почти лишена 
бюрократического влияния со стороны власти, хотя сами университеты были госу-
дарственными учреждениями. Обосновано, что в ХІХ в. в университетах Россий-
ской империи была установлена двухуровневая научная иерархия: магистр-док-
тор, отвечающая современным международным стандартам образования и науки.

Ключевые слова: правовое регулирование, устав, аттестация, государство, 
Российская империя XIX в.
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Состояние исследования. 
Данной проблематике по-

священ целый ряд публикаций как 
дореволюционных (М. Ф. Влади-
мирский-Буданов, В. С. Иконников,  
С. В. Рождественский и др.), советских  
(Г. Г. Кричевский, А. Е. Иванов и 
др.), так и современных ученых  
(Е. М. Писарева, О. Л. Войно-Данчи-
шина, И. В. Костенко и др.).

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ правового регулирования 
получения ученой степени в универ-
ситетах украинских губерний Рос-
сийской империи в XIX в.

Изложение основного материала. 
Считается, что исторически универ-
ситеты предшествовали современно-
му типу европейской цивилизации. В 
определенной степени они были сво-
еобразным прообразом гражданского 
общества. В Российской империи за-
рождение и развитие университетов 
имели свои особенности, что отлича-
ло их от западноевропейских. Уни-
верситеты Российской империи были 
государственными учреждениями и 
существенно зависели от государства 
не только в экономическом, но и в 
идеологическом отношении. Поэтому 
периоды их быстрого развития всег-
да были обусловлены либерализацией 
общественно-политической жизни.

Нормативно-правовой базой по-
рядка присуждения ученых степеней 
и присвоения ученых званий были 
университетские уставы, утвержда-
емые указами императора. В них за-
крепились такие основополагающие 
принципы приобретения научных 
титулов, которые сохраняются и до 
сих пор - государственный характер, 
всеобщность и единство требований 
к соискателям.

Формирование научных кадров 
базировалось на общих принципах 
научной аттестации, что в законода-
тельном порядке впервые было про-
возглашено Высочайшим указом от 
24 января 1803 г. в связи с образова-
нием университетской системы. Указ 
«Об учреждении училищ» давал пра-
во Московскому и новоучрежденным 
университетам - Дерптскому, Харь-
ковскому и Казанскому присваивать 
ученые степени кандидата, магистра 
и доктора [4, с.440]. Этот норматив-
ный акт, который впервые упоминал 

научные степени, не регламентировал 
порядок их присвоения, ограничи-
ваясь общим замечанием о суровом 
испытании в знаниях [3, с.142]. На 
территории Украины Харьковский 
университет дал начало формирова-
нию научного потенциала высшей 
квалификации. Позже, в 1819 г., было 
разработано специальное положение 
о присуждении ученых степеней, ко-
торое в дальнейшем подвергалось не-
однократным изменениям. Параграф 
109 университетского устава 1835 
г. закреплял за «советами универ-
ситетов право возводиты в ученые 
степени по факультетам. Степени та-
кие: кандидат, магистр и доктор» [5, 
с.850]. Права совета университетов 
и правила прохождения испытаний 
были более детализированы в приня-
том 6 апреля 1844 г. новом «Положе-
нии об испытаниях на ученые степе-
ни» [8, стб.984-988].

Радикальные изменения системы 
подготовки ученых произошли в связи 
с принятием устава 1863 г. Основные 
направления научно-аттестационной 
работы университетов более подроб-
но были раскрыты в Положении от 4 
января 1864 г. [10, стб.636-643]. Этот 
нормативный акт, несколько откор-
ректированный в 1884 г., фактически 
действовал до 1917 г. Названное По-
ложение содержало перечень ученых 
степеней и соответствующих им «раз-
рядов» наук; требования, которые 
предъявлялись к соискателям ученых 
степеней (образовательный ценз, объ-
ем знаний, навыки и умение); прави-
ла устных и письменных испытаний, 
которые предусматривались для со-
ответствующих ученых степеней; 
правила защиты диссертаций; опре-
деление инстанций, которые утверж-
дали результаты научных аттестаций; 
определение преимуществ, которые 
предоставлялись с присуждением 
ученых степеней.

Перечень научных степеней, уста-
новленный Высочайшим указом от 24 
января 1803 г. и который существовал 
до 1884 г., состоял из «кандидата», 
«магистра» и «доктора наук». Уни-
верситетский устав 1884 г. отменял 
ученую степень «кандидат». С этого 
времени и до 1917 г. иерархия ученых 
степеней - магистр-доктор - остава-
лась неизменной [2, с.76].

Защите диссертации предшество-
вали испытания, которые проводи-
лись в университетах Российской им-
перии перед защитой кандидатской 
диссертации до 1884 г., докторской 
- до 1864 г. и магистерской - до 1917 г.

Испытания «кандидатские» про-
изводились в испытательных комис-
сиях при факультетах и отделениях 
по программе полного университет-
ского курса. Положение об ученых 
степенях от 6 апреля 1844 г. содержа-
ло такое довольно нечеткое требова-
ние: «Присвоение звания студента с 
правом на классный чин или степень 
кандидата является следствием боль-
шего или меньшего совершенства 
знаний» [8, стб.360]. В Положении от 
4 января 1864 г. об ученых степенях 
требования к данному экзамену более 
конкретизированы. Лицо, стремив-
шееся к ученой степени кандидата, 
должно было получить на выпускном 
испытании оценку «весьма удовлет-
ворительно» по главным предметам и 
«удовлетворительно» по другим [10, 
стб.639]. При этом этот экзамен не-
сколько отличался по сравнению с эк-
заменом на звание «действительный 
студент». По положению 1844 г. соис-
катель степени кандидата должен был 
выполнить дополнительно к полному 
университетскому курсу письменную 
работу в присутствии экзаменаторов 
по одному из главных предметов фа-
культета по собственному выбору [8, 
стб.361]. Положение 1864 требовало 
от соискателя кроме этой письменной 
работы (но по теме испытательной 
комиссии) представить на факультет 
не позднее шести месяцев после эк-
заменов «диссертацию» по одному из 
главных предметов университетского 
курса [10 стб.639].

Положение 6 апреля 1844 г. уста-
навливало программу магистерских 
испытаний. Отрасли наук делились 
на 22 «разряда» наук или специалаза-
ции: на историко-словесном отделе-
нии философского факультета - 9, на 
физико-математическом отделении - 
9, на юридическом факультете - 4. Это 
придавало испытаниям специализи-
рованный характер, и в зависимости 
от «разрядов» магистр именовался, 
например, «магистром юридических 
наук», «магистром классической 
словесності» и т.д. Был установлен 
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и срок продолжительности магистер-
ской и докторской экзаменационной 
сессии - не более шести месяцев (и 
не менее 3-х заседаний факультета) 
[8, стб.361]. Как показывает прак-
тика, число заседаний факультета 
значительно превышало установлен-
ный минимум. Выдающийся историк 
права, профессор Киевского универ-
ситета М. Ф. Владимирский-Буданов 
писал, оценивая порядок испытаний, 
что «какими бы обременительными 
ни были и эти новые правила испы-
таний на высшие ученые степени, 
однако с их действием испытания 
сделались более возможными. Этим 
объясняется то, что с 1845 г. число 
случаев приобретения магистерства 
(но не докторства) сразу увеличива-
ется» [1, с.457]. 

Положение 6 апреля 1844 г. уста-
навливало 14 разрядов наук для док-
торских испытаний по отделениям: 
общей словесности - 4; восточной 
словесности - 5; математическом - 2; 
естественных наук - 1; юридическом 
- 2 (юридических наук, политических 
наук) [8, с. 32-33]. Причем програм-
ма докторских испытаний была все-
объемлющей, поскольку Положение 
устанавливало, что докторант должен 
продемонстрировать «практическое 
или философское знание своей нау-
ки, которое охватывает ее сущность 
и развитие, и сопровождается глубо-
кими продуманными всесторонними 
взглядами» [8, стб.986].

Положением 4 января 1864 г. был 
сделан важный шаг в направлении 
специализации, поскольку было вве-
дено 39 разрядов наук. При этом раз-
ряды были одинаковыми для ученых 
степеней магистра и доктора. Теперь 
ученые степени присуждались: на 
историко-филологическом факульте-
те - по 10 разрядам, на физико-мате-
матическом - по 11, на юридическом 
факультете Петербургского универ-
ситета - по 7 разрядам (гражданское 
право, уголовное право, финансовое 
право, международное право, поли-
тическая экономия и статистика) [8, 
с.107-110].

Отметим, что Министерство на-
родного образования выдавало спе-
циальные циркуляры относительно 
содержания диссертаций. Так, 13 
декабря 1850 г. был издан циркуляр, 

в котором университетским советам 
предписывалось следить за тем, что-
бы диссертации были «благонаме-
ренного содержания», а также, чтобы 
«при рассмотрении диссертаций на 
факультете не допускалось обсужде-
ние принципов, противоречащих на-
шему государственному строю» [9, 
стб.146]. Подобные циркуляры изда-
вались и позднее. Безусловно, были 
случаи, когда по этим причинам не 
происходила защита диссертации.

Положением 1864 г. предусматри-
валась возможность предоставления 
негативного отзыва факультета на 
представленную диссертацию, одна-
ко, не определялся механизм после-
дующих действий. В такой ситуации 
наиболее типичным выходом было 
перенесение защиты диссертации в 
другой университет. Такая практика 
сложилась уже к середине XIX в. и 
подобных случаев зафиксировано не-
мало.

В Положениях об ученых степе-
нях нашло отражение регулирования 
проведения диссертационного дис-
пута. Согласно Положению 6 апре-
ля 1844 г. время публичной защиты 
диссертации объявлялось деканом. 
Положение 1864 г. добавило к этому 
право всех желающих принять уча-
стие в проведении диссертационного 
диспута. Такая норма соответство-
вала либеральным преобразованиям 
всего уклада университетской жиз-
ни. Председательствовать на диспуте 
имел право любой профессор факуль-
тета [8, стб.364]. С 1864 г. было уста-
новлено, что председателем на дис-
путе был декан, который должен был 
направлять дебаты, следить за поряд-
ком диспута, а также, «собрав мнения 
присутствующих членов факультета, 
публично объявить о принятии реше-
ния» [10, стб.642]. 

Положением 1844 г. устанавлива-
лось участие в диспуте назначенных 
заранее оппонентов (не менее двух) 
[8, стб.364]. Положение 1864 г., по-
вторив эту норму, давало право всем 
присутствующим «предоставлять 
возражения» на диспуте [10, стб.642]. 
Продолжительность дискуссии поло-
жениями не ограничивалось. 

Кульминацией диспута было со-
вещание членов факультета, которые 
выносили решение в режиме откры-

того голосования. Результат факуль-
тетского голосование декан представ-
лял в Совете университета, который 
и утверждал претендентов в ученых 
степенях магистра и доктора [10, 
стб.642]. Эта функция была важней-
шей прерогативой университетской 
корпорации, защищавшая процесс 
научной подготовки от бюрократиче-
ского влияния.

Сведения о защищенных дис-
сертациях приводились в ежегодных 
отчетах о состоянии и деятельности 
каждого университета. В университе-
тах составлялись и отдельные списки 
диссертаций, которые были защище-
ны.

Университетский устав 1884 г. не 
отменил права присвоения ученых 
степеней за университетскими сове-
тами (пункт 30) [7, с.461], но сделал 
возможным определенный контроль 
со стороны Министерства народного 
образования за данным процессом. 
Министр имел право, «если считает 
нужным», назначить присутствовать 
на диссертационных испытаниях лиц, 
имевших ученые степени из тех от-
раслей наук, по которым происходят 
испытания (пункт 90). 

Однако, в целом порядок присуж-
дения ученых степеней, который от-
ражен в Положении от 4 января 1864 
г., остался без изменений до начала 
ХХ в.

Отдельно необходимо сказать об 
иностранцах, которые стремились по-
лучить ученые степени в Российской 
империи. Положением 1844 г. ино-
странцы, даже имевшие ученую сте-
пень доктора, обязывались пройти те 
же экзамены, что и русские поддан-
ные (пункт 50) [8, стб.365]. В парагра-
фе 113 университетского устава 1863 
г. отмечалось, что «ученые, имеющие 
степень доктора, предоставленную 
иностранными университетами, до-
пускаются по решению факультета, к 
испытаниям на степень магистра» [6, 
с.634]. Устав 1884 г., почти точно по-
вторив это требование, добавил, что 
это может происходить в «особо важ-
ных случаях» (пункт 86) [7, с.467].

Такая требовательность касалась 
не только сугубо иностранцев, но 
и русских подданных, получавших 
ученую степень за рубежом. В цир-
кулярном распоряжении министра 
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народного образования от 14 января 
1885 г. прямо указывалось, что «ино-
странные университеты иногда быва-
ют неразборчивы в допуске к испыта-
ниям иностранных ученых на высшие 
медицинские степени и многие, даже 
не закончив курса реальных училищ 
или Одесского коммерческого учили-
ща, поступают в немецкие, австрий-
ские, швейцарские и французские ме-
дицинские факультеты с очевидной 
целью обойти как устав о воинской 
повинности, так и устав врачебный» 
[11, арк.1]. В связи с этим циркуля-
ром предполагалось ограничить до-
пуск к испытаниям в медицинских 
комиссиях университетов Российской 
империи только тем лицам, которые 
предъявляют аттестат зрелости или 
соответствующее ему свидетельство.

Таким образом, нормы относи-
тельно подготовки ученых в XIX в. 
выдвигали чрезвычайную требова-
тельность к носителям иностранных 
ученых степеней.

Присвоение ученых званий (пре-
доставление соответствующей долж-
ности) с самого начала было взято 
под государственный контроль - окон-
чательное решение об утверждении в 
должности профессора и адъюнкта 
принималось министром народного 
образования. Право назначения на 
должность было исключено только 
в уставе 1906 г., а сам порядок стал 
четырехэтапным (выдвижение канди-
датур, их рассмотрение и избрание на 
факультете, избрание на совете уни-
верситета; утверждение министром 
народного просвещения).

Номенклатура ученых званий под-
вергалась постоянным изменениям от 
устава к уставу: в 1804 г. - ординар-
ный профессор, экстраординарный 
профессор, адъюнкт; в 1835 г. - до-
бавилось звание заслуженного про-
фессора; в 1863 г. - звание адъюнкта 
заменено званиями доцента и приват 
-доцента; в 1884 г. - отменено, а в 
1906 г. - восстановлено звание доцен-
та; в 1917 г. - появилась должность 
ассистента. Можно считать, что до 
1917 г. институт научной титулату-
ры в Российской империи представ-
лял разветвленную и четкую систему 
требований, сложившуюся благодаря 
последовательной демократизации 
порядка присуждения научных сте-

пеней и присвоения ученых званий и 
преодоления кастового характера. 

Выводы. Таким образом, проана-
лизировав законодательную базу под-
готовки научных кадров в Российской 
империи XIX в., необходимо отме-
тить, что университеты были основой 
ее функционирования. Процедура 
присуждения ученых степеней в уни-
верситетах украинских губерний Рос-
сийской империи XIX в. была почти 
лишена бюрократического влияния 
со стороны власти, хотя сами уни-
верситеты были государственными 
учреждениями. Процесс подготовки 
менялся с каждым новым законо-
дательным актом, но существенное 
влияние на эти перемены оказывали 
сами университеты благодаря само-
стоятельности осуществления науч-
но-образовательной деятельности, 
что было предусмотрено действую-
щими университетскими уставами, 
и кроме того, уже в те времена была 
установлена двухуровневая научная 
иерархия: магистр-доктор, отвечаю-
щая современным международным 
стандартам образования и науки.
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SUMMARY
The issues of a legal mechanism for ensuring the rights of medical and health care for human are reviewed in the article. The 

current legislation of Ukraine and its composition, the system of district form of government which exercise public administration and 
regulation are analyzed. The range of relationships that require administrative and legal regulation are outlined. A number of measures 
for improving the management of these relationships, in particular, the need of the Institute of medical ombudsman (an official 
appointed for human rights in the area of health care), the update of the health care legislation and the adoption of the new legislations, 
specifically, «On guaranteed level of health care by government», «On compulsory state health insurance», «On primary health care 
and family medicine», «On specialized medical care», etc. are proposed.

Key words: health care of human and population, relations in the field of health, health care legislation, organization of public 
administration and regulation, legal liability.

* * *
В статье освещены вопросы правового обеспечения прав человека на получение медицинской помощи и охрану здоровья, 

проанализированы действующее законодательство Украины и его состав, система органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, осуществляющих государственное управление и правовое регулирование, очерчен круг отношений, 
требующих правового регулирования, предложен ряд мероприятий по его усовершенствованию, в частности, необходимость 
учреждения института медицинского омбудсмана – Уполномоченого по правам человека в сфере охраны здоровья, обновле-
ния законодательства о здравоохранении и принятие новых законодательных актов, в частности, «О гарантированном госу-
дарством уровне медицинской помощи», «Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании», 
«О первичной медицинской помощи и семейной медицине», «О специализированной медицинской помощи» и др.

Ключевые слова: охрана здоровья человека и населения, отношения в сфере здравоохранения, законодательство о здра-
воохранении, организация государственного управления и правового регулирования, юридическая ответственность.

Актуальность темы иссле-
дования. Охрана индивиду-

ального и общественного здоровья 
является одной из важнейших задач 
современного государства, приори-
тетной составляющей его социаль-
ной политики, закрепленной в госу-
дарственных программах и законо-
дательных актах. В научных трудах 
ученых-юристов советского времени 
был сделан вывод о том, что охрану 
здоровья человека и населения можно 
считать одной из важнейших внутрен-
них функций государства. 

Состояние исследования. По-
следнее десятилетие в Украине ха-
рактеризуется быстрым развитием 
законодательства в области охраны 
здоровья, появлением значительно-
го количества публикаций в научной 
периодике, коллективных и индиви-
дуальных монографий, защищенных 
диссертаций, изданий публицистиче-
ской и учебной литературы по озна-
ченной тематике, проведением много-
численных научных и практических 
мероприятий – региональных, всеу-
краинских и международных конфе-

ренций, симпозиумов, «круглых сто-
лов», и, наконец, издание всеукраин-
ского научно-практического журнала 
«Медицина и право», свидетельствует 
о бурном развитии нового направле-
ния юридической науки и практики. 

Целью и задачей статьи является 
обзор направлений развития законода-
тельства об охране индивидуального 
и общественного здоровья, организа-
ционно-правовых проблем, возника-
ющих в процессе правового регули-
рования отношений в этой области и 
разработка рекомендаций по их разре-
шению, а также предложения по при-
нятию новых законодательных актов.

Изложение основного матери-
ала. Здоровье населения в целом и 
каждого человека в отдельности име-
ет определяющее значение для су-
ществования и развития общества и 
страны. Конституция Украины[1] в ст. 
49 устанавливает, что каждый чело-
век имеет право на охрану здоровья, 
медицинскую помощь и медицинское 
страхование, а забота о здоровье чело-
века и обеспечение его охраны явля-
ются важнейшей обязанностью госу-
дарства и его органов власти.

Анализ содержания указанной 
нормы Конституции указывает, что 

Постановка проблемы. Начатое в Украине в 2010 г. 
реформирование системы здравоохранения невозможно без 
использования правовых средств, в частности, законодательного 
регулирования отношений в этой области. Принятое в начале 
90-х гг. прошлого века законодательство Украины требует своего 
дальнейшего развития и регулирования вопросов, которые до сих пор 
не урегулированы законодательно. К ним относятся организация 
государственного управления и правового регулирования на новой 
основе обязательного медицинского социального страхования, 
более конкретное определение правового положения человека 
и гражданина в области охраны здоровья, учреждение нового 
административного порядка рассмотрения жалоб пациентов 
путем учреждения института Уполномоченного Верховного Совета 
Украины по правам человека в сфере охраны здоровья, расширение 
использования юридической ответственности за правонарушения в 
области охраны здоровья и др.
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субъектом права на охрану здоровья, 
медицинскую помощь и медицинское 
страхование является любое лицо (а 
не только гражданин Украины), ко-
торое находится под юрисдикцией 
государства. Можно сделать вывод, 
что иностранный гражданин, лицо 
без гражданства или беженец по 
украинскому законодательству впра-
ве пользоваться этим правом наравне 
с украинскими гражданами. Так, в 
частности, ст. 10 Закона Украины «О 
правовом статусе иностранцев и лиц 
без гражданства»[2] устанавливает, 
что иностранцы и лица без граждан-
ства, которые постоянно проживают в 
Украине, а также которым предостав-
лен статус беженца в Украине пользу-
ются медицинской помощью наравне 
с ее гражданами.

Законодательство Украины об ох-
ране здоровья можно условно разде-
лить на две части, которые тесно меж-
ду собой взаимосвязаны. Первая - это 
акты международного права, согласие 
на действие которых предоставил 
Верховный Совет Украины, вторая 
же – это акты собственно украинского 
национального законодательства.

К первой группе следует отнести 
Всеобщую декларацию прав чело-
века, международные пакты о граж-
данских, политических, социальных, 
экономических и культурных правах 
человека, Декларацию прав ребенка, 
а также иные акты, регулирующие 
отдельные вопросы охраны здоровья 
населения и оказания медицинской 
помощи - Декларацию относительно 
прав пациентов (Лиссабон, Португа-
лия, сентябрь-октябрь 1981 г.), Поло-
жение о защите прав и конфиденци-
альности пациента (Будапешт, Вен-
грия, октябрь 1993 г.), Декларацию о 
правах инвалидов (9 декабря 1975), 
Декларацию относительно транс-
плантации человеческих органов (Ма-
дрид, Испания, октябрь 1987), а также 
значительное количество подобных 
актов, принятых Всемирной органи-
зацией здравоохранения, Всемирной 
медицинской ассоциацией, Всемир-
ной ассоциацией медицинских сестер 
и рядом других международных орга-
нов и организаций.

Ко второй группе актов украин-
ского законодательства относятся 
Конституция Украины, нормы кото-

рой закрепляют права человека на ох-
рану здоровья, медицинскую помощь 
и медицинское страхование, на отдых, 
на социальное обеспечение и другие 
социальные блага, Основы законода-
тельства Украины о здравоохранении 
[3], другие, т.н. «отраслевые» законо-
дательные акты, устанавливающие 
правовое регулирования этих отноше-
ний. К ним относятся законы «О пре-
дотвращении заболевания синдромом 
приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) и социальной защите населе-
ния», «Об обеспечении санитарного и 
эпидемического благополучия населе-
ния», «О защите населения от инфек-
ционных болезней», «О лекарствен-
ных средствах», «О донорстве крови 
и ее компонентов» , «Об экстренной 
медицинской помощи» и др. 

За годы независимости в Украине 
сформирована нормативно-правовая 
база по вопросам здравоохранения, 
состоящая из 170 законов, 135 Указов 
Президента, 505 постановлений Пра-
вительства, 2931 приказа Министер-
ства здравоохранения Украины [4, 
с.3]. Практически все они в большей 
или меньшей степени соответствуют 
требованиям норм международного 
права и, в частности, законодатель-
ству Европейского Союза об охране 
индивидуального и общественного 
здоровья. Такой вывод делают как 
украинские, так и зарубежные экспер-
ты [5, с.11].

Вместе с тем, было бы преждев-
ременным считать, что украинское 
законодательство в этой сфере имеет 
системный и завершенный характер 
и, таким образом, отсутствуют осно-
вания для его дальнейшего совершен-
ствования. Нами очерчен примерный 
круг отношений в сфере охраны здо-
ровья человека и населения, требую-
щих правового регулирования. К ним 
относятся отношения:

- определяющие права и обязан-
ности человека и гражданина в сфере 
здравоохранения (в том числе пациен-
та и медицинского работника);

- по формированию государствен-
ной и местной политики охраны здо-
ровья населения и механизмов (ор-
ганизационных, финансовых, право-
вых) её реализации;

- по организации здравоохранения 
в стране (состав и система общего-

сударственной системы здравоохра-
нения, учреждений здравоохранений 
(центры первичной медицинской по-
мощи, больницы, поликлиники, дис-
пансеры, диагностические центры, 
амбулатории и др.).

- регулирующие организацию са-
нитарных и противоэпидемических 
мероприятий и осуществления госу-
дарственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- формирующиеся в сфере лечеб-
ного процесса - лицензирование ме-
дицинской практики и аккредитация 
учреждений здравоохранения, полу-
чение согласия пациента на лечение, 
порядок применения методов про-
филактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, порядок проведения 
медицинских манипуляций и проце-
дур, основания предоставления пси-
хиатрической помощи, проведения 
аборта, коррекции (изменения) пола 
лица, оказания медицинской помо-
щи для обеспечения репродуктивной 
функции человека, переливания кро-
ви и ее компонентов, трансплантации 
органов и тканей, проведение меди-
цинской экспертизы и экспертизы 
трудоспособности, проведение био-
медицинских исследований с участи-
ем человека и др.;

- возникающие в сфере реабили-
тации пациентов, восстановления их 
здоровья и работоспособности.

Все органы государственной вла-
сти, а также местного самоуправле-
ния в той или иной степени осущест-
вляют руководство и регулирование 
отношений в сфере здравоохранения. 
Некоторые из них - органы общей 
компетенции (Верховный Совет, Пре-
зидент, Кабинет Министров Украины, 
областные и районные государствен-
ные администрации, сельские, посел-
ковые, районные и городские советы 
и их исполкомы ) - осуществляют 
его в структуре общего руководства 
социальной сферой жизни. Другие 
же - министерства здравоохранения 
Украины и Автономной Республики 
Крым, департаменты здравоохране-
ния облгосадминистраций и район-
ные и городские отделы (управления) 
здравоохранения, главные врачи ре-
спубликанских, областных, районных 
и городских больниц - непосредствен-
но осуществляют управление в этой 
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сфере, обеспечивая выполнение воз-
ложенных на них задач по медицин-
скому обслуживанию населения.

Центральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осу-
ществление государственного управ-
ления и регулирования отношений 
в этой сфере - Министерство здра-
воохранения Украины, в 2010 году в 
соответствии с требованиями и стан-
дартами Европейского Союза модер-
низировалось и претерпело серьезные 
структурные изменения, сегодня, даже 
в условиях хронической нехватки фи-
нансовых средств, достаточно успеш-
но обеспечивает руководство всей си-
стемой здравоохранения. В условиях 
формирования рыночных отношений 
изменились и функции Минздрава, в 
подчинении которого осталось лишь 
203 крупнейших учреждения здра-
воохранения государственной фор-
мы собственности (республиканские 
специализированные больницы и 
центры, медицинские университеты 
и колледжи, медицинские научно-ис-
следовательские институты, специ-
ализированные санатории и т.п.), в то 
время как 90% медицинских учрежде-
ний коммунальной формы собствен-
ности перешли в подчинение органам 
местного самоуправления.

Одним из средств обеспечения эф-
фективности системы здравоохране-
ния является законодательное закре-
пление предусмотренных Конститу-
цией равных возможностей всем ли-
цам, находящимся под юрисдикцией 
государства, в доступе на получение 
медицинской помощи. В настоящее 
время на обсуждении в Верховном 
Совете Украины находятся несколько 
проектов закона «О правах пациен-
тов»[6, с.25]. В кругах медицинской 
и юридической общественности об-
суждается вопрос о необходимости 
подготовки законопроектов «Об уч-
реждениях здравоохранения», «О вра-
чебных (медицинских) обществах», 
«О правовом статусе и гарантиях де-
ятельности медицинских и фармацев-
тических работников в Украине»[7, 
с.80-92] и др.

Однако наличие только одних со-
временных актов законодательства 
не может, само по себе, обеспечить 
соблюдение прав пациентов и меди-
цинских работников. Для этого необ-

ходимо соответствующие законода-
тельные меры дополнить мерами ин-
ституционального, организационого 
характера, т. е. создать органы, кото-
рые отвечали бы за соблюдение прав 
пациентов и занимались бы ими (или 
возложить эти полномочия на уже су-
ществующие органы). Правительство 
пошло самым простым путем, воз-
ложив на Минздрав обязанности по 
обеспечению соблюдения прав паци-
ентов путем закрепления в положении 
о министерстве этой задачи как при-
оритетной. 

Сегодня большинство жалоб на не-
качественное медицинское обслужи-
вание рассматривается в администра-
тивном порядке соответствующими 
медицинскими комиссиями, которые 
создаются для этой цели медицинской 
администрацией, и очень мало таких 
жалоб рассматривается в независи-
мых от медицинской администрации 
органах, в частности, в суде. Разреше-
нию многих проблем в этой области 
способствовало бы учреждение ин-
ститута медицинского омбудсмана – 
Уполномоченого по правам человека 
в сфере охраны здоровья. который бы 
избирался Верховным Советом Укра-
ины сроком на 5 лет. Медицинский 
омбудсман рассматривал бы жалобы 
лиц, права которых были нарушены 
медицинским персоналом в процессе 
оказания медицинской помощи. Он 
должен бить независимым должност-
ным лицом высокого ранга и иметь 
своих представителей на местах и 
соответствующую вспомагательную 
службу.

Юридическая ответственность 
является серьезной мерой влияния 
на формирование общественных от-
ношений. Сегодня действующее за-
конодательство достаточно подробно 
устанавливает перечень как преступ-
ных деяний, так и административных 
проступков в сфере здравоохранения, 
поэтому целесообразнее говорить об 
эффективности применения соответ-
ствующих мер юридической ответ-
ственности (санкций) для предотвра-
щения совершения указанных деяний. 
Очевидно, что санкции за админи-
стративные проступки в размере от 
3-х до 15-и необлагаемых минимумов 
доходов граждан (от 51 до 251 грн.), 
предусматриваются и поныне норма-

ми главы 5 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях [8] 
«Административные правонарушения 
в области охраны труда и здоровья на-
селения». Они неэффективны и вызы-
вают лишь раздражение и насмешки у 
виновных субъектов указанных дея-
ний. Поэтому следует поддержать по-
зицию разработчиков проекта нового 
Кодекса об административных право-
нарушениях, предложивших в каче-
стве административных взысканий 
штрафы 7 категорий - от 100 до 3000 
грн. на физических и от 1000 до 30000 
грн. на юридических лиц [9]. Это, в 
принципе, соответствует общему на-
правлению развития административ-
ного законодательства в современный 
период и должно, по мысли авторов, 
повлиять на уменьшение численно-
сти совершённых административных 
правонарушений. 

Особой актуальности проблемам 
правового регулирования отношений 
в сфере охраны здоровья придает на-
чатое Правительством Украины в 
2010 г. реформирование этой сферы. 7 
июля 2011 г. Верховный Совет Укра-
ины принял Закон о внесении изме-
нений в Основы законодательства о 
здравоохранении [10]. В этот же день 
был принят Закон Украины «О по-
рядке проведения реформирования 
системы охраны здоровья в Винниц-
кой, Днепропетровской, Донецкой 
областях и в городе Киеве» [11]. При-
нятием этих законодательных актов 
было положено начало правовому 
обеспечению реформирования систе-
мы здравоохранения в стране.

На этом пути крайне необходимо 
внедрение организационно-струк-
турной перестройки отрасли и эко-
номических основ ее функциониро-
вания. Имеется в виду введение обя-
зательного социального медицин-
ского страхования. Это даст возмож-
ность объективно осветить, оценить 
и учесть реальный размер финансо-
вых ресурсов, которые вращаются в 
этой сфере, и вывести значительную 
их часть «из тени». Пациент дол-
жен знать, что за его лечение платит 
страховой медицинский фонд. Зная 
это, он вряд ли захочет в подобном 
случае платить повторно из своего 
кармана. В свою очередь, професси-
ональная деятельность медицинских 
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работников, в том числе их качество 
и оплата труда, будет находиться под 
пристальным финансовым контро-
лем страховых организаций. В этих 
условиях наконец сможет воплотить-
ся в жизнь принцип современной 
западной медицины - «Деньги идут 
за пациентом!». Это должно снять 
остроту существующией проблемы, 
заключающейся в отсутствии и не-
достаточности средств на лечение 
больных, в том числе и так называе-
мого «бесплатного» лечения, оплаты 
лекарств и т.д. В свою очередь это 
должно повлечь за собой необходи-
мость обновления законодательства 
о здравоохранении и принятие новых 
законодательных актов, в частности, 
«О гарантированном государством 
уровне медицинской помощи», «Об 
общеобязательном государственном 
социальном медицинском страхова-
нии», «О первичной медицинской 
помощи и семейной медицине», «О 
специализированной медицинской 
помощи», «О частной медицинской 
практике»[12]и др. Это будет спо-
собствовать развитию и утвержде-
нию новых общественных отноше-
ний, современной профессиональ-
ной этики и морали медицинских 
работников.

Выводы. В связи с осуществлени-
ем реформы здравоохранения в стра-
не, в реформировании и обновлении 
также нуждается и законодательство. 
Важнейшим законодательным актом в 
этой сфере должен стать Закон об обя-
зательном медицинском социальном 
страховании, который внесет суще-
ственные изменения во всю структуру 
органов и учреждений здравоохране-
ния и систему их государственного 
управления. Это повлечет необхо-
димость принятия ряда новых зако-
нодательных актов, конкретизацию 
правового положения человека и 
гражданина в области охраны здоро-
вья, учреждение института Уполномо-
ченного Верховного Совета Украины 
по правам человека в сфере охраны 
здоровья, расширение использова-
ния юридической ответственности за 
правонарушения в области охраны 
здоровья и принятие других мер для 
совершенствования самой системы 
здравоохранения, так и ее правового 
обеспечения.
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SUMMARY
The article investigates the problems of regulatory implementation and enforcement of intellectual property rights on medicines in 

the aspect of ensuring people's access to health care. Analyzes the stages in the patent law of pharmacy products in European countries 
and in Ukraine. Disclosed are the functions and roles in patent technology development in the pharmaceutical industry. Stand tools 
«abuse of rights» owners of patents on medicines and the reasons causing the possibility of such abuse.
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* * *

В статье исследуются проблемы нормативно-правового регулирования осуществления и защиты прав интеллектуальной 
собственности на лекарственные средства в аспекте обеспечения доступа людей к медицинской помощи. Анализируются эта-
пы становления патентно-правовой охраны продуктов фармации в европейских странах и в Украине. Раскрываются функции 
и роль патентов в развитии технологий в фармацевтической промышленности. Выделяются инструменты «злоупотребления 
правом» собственниками патентов на лекарственные средства и причины, обуславливающие возможность таких злоупотре-
блений.

Ключевые слова: патентование лекарственных средств, функции патентов, «вечнозелёные» патенты, патентные злоупо-
требления.

Актуальность темы иссле-
дования. Лекарственные 

средства являются товаром, кото-
рый наделён рядом специфических 
особенностей. Лекарства как товар, 
осуществляющий непосредственное 
влияние на здоровье людей, подлежат 
усиленному государственному над-
зору и контролю на этапах их созда-
ния, испытания, ввода в обращение, 
распространения, утилизации и т.д.. 
Такие меры урегулированы законода-
тельством в сфере здравоохранения, 
в частности, Законом Украины «О 
лекарственных средствах». Деятель-
ность государственных органов в этой 
сфере постоянно совершенствуется в 
соответствии с утверждёнными кон-
цепциями, планами, программами 
развития данной сферы. Например, 
содержание задач и мероприятия в 
2013 году по обеспечению населения 
доступными и качественными лекар-
ственными средствами и изделиями 
медицинского назначения определены 
в п. 33 Национального плана действий 
на 2013 год по внедрению Программы 

экономических реформ на 2010-2014 
годы «Богатое общество, конкурен-
тоспособная экономика, эффективное 
государство».

Анализ запланированных действий 
и мероприятий, которые уже были вне-
дрены в этой сфере, показывает, что 
влияние государства в сфере здравоох-
ранения в основном сосредоточено на 
налаживании административных меха-
низмов регулирования по обеспечению 
населения доступными и качествен-
ными лекарственными средствами. То 
есть, это воздействие на сложившееся 
рыночное предложение медицинской 
и фармацевтической промышленно-
сти. При этом, не уделяется внимание 
формированию и развитию рынка ле-
карственных средств в соответствии с 
потребностями украинского общества. 
Одним из важных аспектов регули-
рования в этом направлении является 
проведение комплексной государствен-
ной политики в сфере предоставления 
патентно-правовой защиты результа-
там интеллектуальной деятельности в 
сфере фармации. 

Целью данной статьи является 
анализ значения патентно-правовой 
охраны и рассмотрение проблем нор-
мативно-правового регулирования 
осуществления и защиты прав интел-
лектуальной собственности на лекар-
ственные средства в аспекте обеспе-
чения доступа людей к качественной 
медицинской помощи.

Состояние исследования. В на-
стоящее время в Украине отсутствуют 
комплексные научные исследования 
по указанной проблематике, однако 
отдельные аспекты были проанализи-
рованы в работах И.Я. Сенюты, И.В. 
Венедиктовой, Л.И. Работяговой, А.В. 
Миндрул, О.Ю. Кашинцевой и др.. Так-
же частично данные проблемы были 
предметом обсуждения на научно-
практических мероприятиях и практи-
ческих семинарах.

Изложение основного материала. 
Фармацевтическая промышленность 
является одной из трёх технологиче-
ских отраслей, в которых патент прак-
тически приравнён к продукту... Самое 
главное, в отличие от отраслей, про-
изводящих продукты, требующие до-
рогостоящего сложного оборудования, 
запатентованные продукты фармацев-
тических компаний могут быть легко и 
дёшево воспроизведены с небольшими 
капиталовложениями. Поскольку не-
пропорциональная большая часть ка-
питаловложений в фармацевтической 
промышленности направлена на ла-

Постановка проблемы. Предоставление патентной охраны 
изобретениям стало возможным в результате достижения 
компромисса между интересами общества и авторами. Однако, 
включение в число охраняемых патентным правом объектов 
лекарственных средств вынуждает общество по новому взглянуть на 
соотношение общественного и частного интереса при предоставлении 
правовой монополии.
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бораторные исследования и клиниче-
ские испытания, а не на производство 
конечного продукта. В связи с этим, 
патентная монополия рассматривается 
как единственный эффективный спо-
соб защиты и получения отдачи от этих 
инвестиций [1, с. 7].

В разных странах мира становление 
патентной охраны изобретений в сфере 
фармации происходило постепенно – с 
этапа полного отказа от патентной ох-
раны до включения продуктов фарма-
цевтической промышленности в число 
охраняемых объектов.

Например, во Франции согласно 
закону от 5 июля 1844 года фарма-
цевтические изобретения не могли 
быть запатентованы. С развитием за-
конодательства сохраняется запрет 
на патентование такой продукции, но 
предоставляется разрешение на выдачу 
патентов на процесс её изготовления. 
Распоряжение от 4 февраля 1959 года 
и, позднее, закон от 2 января 1966 года, 
наконец, установили возможность по-
лучения патентов на фармацевтиче-
ские продукты во Франции с опреде-
лёнными ограничениями, а полностью 
запрет на патентование препаратов был 
снят только в 1978 году.

В Германии законом от 25 мая 1877 
года введены патенты на химические 
и фармацевтические процессы, в то 
время как продукты этих отраслей 
были исключены из перечня патенто-
способных. Законом от 4 апреля 1891 
года распространена патентная защита 
на указанные продукты, полученные с 
помощью запатентованного процесса. 
Наконец, законом 4 сентября 1967 года 
введено всеобщее правило патентоспо-
собности химических и фармацевтиче-
ских продуктов в Германии.

В Швейцарии патенты на химиче-
ские и фармацевтические продукты 
были прямо запрещены Конституци-
ей. При этом, швейцарская фармацев-
тическая промышленность создавала 
существенную конкуренцию для не-
мецких производителей. Под давле-
нием со стороны Германии законом 
от 21 июня 1907 года в Швейцарии 
была разрешена выдача патентов на 
процессы производства фармацевти-
ческой продукции, а законом от 25 
июня 1954 года продлён срок таких 
патентов с 10 до 18 лет. Патенты на 
химическую и фармацевтическую 

продукцию были введены в Швейца-
рии только в 1977 году.

В Италии фармацевтических патен-
тов не было до 1978 года, когда Вер-
ховный суд вынес решение в пользу 
восемнадцати фармацевтических ком-
паний, которые требовали возможно-
сти выполнения иностранных патентов 
на лекарственные препараты в Италии. 
Несмотря на полное отсутствие па-
тентной защиты, в Италии развилась 
сильная фармацевтическая промыш-
ленность: к концу 1970-х годов она 
была пятым в мире производителем 
фармацевтических препаратов и седь-
мым экспортёром[2, с. 3-4].

Как видно из приведённых при-
меров, патентная защита на продукты 
фармацевтической промышленности 
в европейских странах в своём разви-
тии прошла через этап распростране-
ния на процессы производства, а уже 
потом, была распространена и непо-
средственно на продукцию. Такая эво-
люция вполне логична, поскольку спе-
циалисту в области химии и медицины 
известно, что «практически любое 
органическое соединение может быть 
получено различными способами… 
И патентообладателю способа полу-
чения очень сложно доказать факт на-
рушения его прав, так как нарушитель, 
даже используя на производстве запа-
тентованный способ, может указать на 
какой-либо другой, отличающийся от 
запатентованного, способ получения 
данного соединения» [3].

При этом, с точки зрения патентно-
го права наиболее выгодным объектом 
изобретения являются новые химиче-
ские соединения или группы новых 
химических соединений, проявляющие 
фармакологическую активность… По-
скольку последующие патенты на ле-
карственные формы и новые способы 
получения активного соединения будут 
зависимы от первоначального патента 
на химическое соединение до тех пор, 
пока он будет действовать [3].

Патенты выполняют разнообраз-
ные функции, главной из которых яв-
ляется стимулирующая. Лицо, которое 
своим творческим трудом изобретёт 
новый объект технологии, получит за-
щищённую законом монополию на 
использование данного объекта. Та-
кое право позволит лицу при условии 
коммерциализации своего изобретения 

вернуть вложенные в разработку сред-
ства и получить прибыль от его исполь-
зования.

Хотя патентование не всегда осу-
ществляется только с целью получения 
материального результата. Нередко 
движущей силой здесь является мо-
ральный фактор – желание изобрета-
теля, прежде всего, закрепить доку-
ментально своё авторство. Приоритет 
патента – это первенство, а признание 
первенства имеет огромное моральное 
значение не только для автора, но и для 
организации, где он работает, и даже 
для государства, если изобретение в 
дальнейшем получает общественное 
признание [4, с. 2].

Второй возможной функцией яв-
ляется трансакционная функция. На-
личие патентной защиты определяет-
ся как необходимое предварительное 
условие, в некоторых случаях в целях 
появления рынка для технологии и 
специализированных поставщиков 
технологии [5, с. 34]. Если технология 
не будет объектом защиты и её распро-
странение будет происходить без не-
обходимости получать согласие у вла-
дельца прав на неё и безвозмездно, то 
рынок технологий не будет существо-
вать, и, как следствие, в определённой 
степени нивелируется стимулирующая 
функция патентов.

Патенты выполняют также функ-
цию раскрытия информации. Раскры-
тие технической информации, которая, 
в противном случае, держалась бы в 
секрете, является важным аспектом 
всех научных исследований и разра-
боток и действует в качестве компен-
сации правовой защиты в соглашении 
между изобретателем и обществом. 
Непременным является требование о 
том, чтобы информация, раскрытая в 
патентных спецификациях, давала воз-
можность воспроизвести изобретение 
квалифицированным в этой области 
специалистом [5, с. 35]. Особую роль 
эта функция играет в отношении па-
тентов на продукцию фармацевтиче-
ской промышленности. Поскольку рас-
крытие новых знаний, направленных 
на преодоление негативных факторов, 
влияющих на здоровье человека и ле-
чение болезней, является импульсом 
для дальнейшего более продуктивно-
го развития исследований в этой сфе-
ре. Исследователи, получая доступ к 



79

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

новой технической информации, эко-
номят своё время и ресурсы на поиск 
методик на получение описанных в 
патентной информации результатов 
для создания новых, более безопасных 
и эффективных продуктов фармации. 
Хотя вследствие патентной защиты 
основного компонента, при использо-
вании которого осуществлялись новые 
исследования, не всегда удаётся сразу 
коммерциализировать такой результат 
через усложнённость получения патен-
та на производное изобретение.

И наконец, ценность патентов со-
стоит в их сигнальной функции. Вла-
дение патентами может служить цели 
сигнализации об инновационных воз-
можностях фирмы и увеличить её 
способность собрать необходимый ка-
питал, особенно посредством венчур-
ного финансирования капиталовложе-
ний. Эта функция является особенно 
важной в секторе биотехнологии, где 
новые фирмы полагаются на свой за-
щищённый интеллектуальный капи-
тал для сбора финансовых средств [5, 
с. 35]. Сам факт обладания патентами 
является критерием положительного 
отношения к предприятию, к его раз-
работкам и служит символом его тех-
нического развития. Наличие патентов 
позволяет получить выигрыш в конку-
рентной борьбе за получение заказов, а 
также при оценке кредитоспособности 
[4, с. 2].

Вышеприведённые функции сви-
детельствуют о том, насколько важную 
роль играют патенты в фармацевтиче-
ской промышленности.

Однако, в современных условиях 
выделяют и отрицательные проявления 
патентования фармацевтических про-
дуктов. По мнению отдельных иссле-
дователей роли патентов в регулиро-
вании и ограничении доступа к лекар-
ствам «патентная система не поощряет 
развитие новых и лучших лекарствен-
ных средств, но если это и происходит, 
то это стимулирует только развитие 
лекарственных средств, которые мак-
симизируют прибыль компаний, требу-
ющих мощной экономической защиты, 
технологических монополий, позволя-
ющих им управлять доступом, ценой 
и качеством фармацевтических пре-
паратов» [6, с. 409]. Однако, сторон-
ники патентной защиты в фармации 
в основном отмечают, что настоящей 

причиной проблем, связанных с не-
одинаковыми возможностями доступа 
к новейшим разработкам лекарствен-
ных средств, является недостаточное 
финансирование для приобретения до-
рогих лекарственных препаратов; от-
сутствие политической воли у стран; 
плохое медицинское обслуживание и 
инфраструктура; неэффективное регу-
лирование лекарственных процедур, 
исключающих конкурирующие про-
дукты на рынке; высокие тарифы и на-
логи с продаж, и так далее [7, с. 1890].

В Украине в настоящее время мож-
но наблюдать проявления и первой, и 
второй позиций. Однако, в нашем госу-
дарстве, которое принадлежит к числу 
развивающихся стран, сейчас наблюда-
ются и другие негативные проявления 
патентования фармацевтических про-
дуктов, связанные в основном с каче-
ством законодательного обеспечения 
данной отрасли. В частности, речь идёт 
о так называемых «вечнозелёных» па-
тентах, ограничении доступа на рынок 
генерических лекарственных препара-
тов и неэффективной системе защиты 
прав заявителей и патентодержателей.

Нормативную основу для выдачи 
патентов на лекарственные средства 
в Украине составляют положения ч. 
1, 2 ст. 6 Закона Украины «Об охране 
прав на изобретения и полезные моде-
ли», определяющие в качестве объекта 
изобретения как продукт (устройство, 
вещество, штамм микроорганизма, 
культуру клеток растений и животных 
и т.п.), так и процесс (способ), а так-
же новое применение известного про-
дукта или процесса. Также положения 
ч. 3 ст. 5 Закона Украины «О лекар-
ственных средствах» уполномочивают 
автора (соавторов) на подачу заявки в 
центральный орган исполнительной 
власти, реализующий государственную 
политику в сфере интеллектуальной 
собственности, на получение патента 
на лекарственное средство. При этом, 
основанием для выдачи патента явля-
ется положительное заключение цен-
трального органа исполнительной вла-
сти, реализующего государственную 
политику в сфере здравоохранения, по 
его патентоспособности. Приведённые 
нормативные положения почти в неиз-
менном виде действовали в Украине 
с момента их введения и фактически 
стали продолжением существующего 

во времена СССР правового регулиро-
вания.

После вступления Украины в ВТО 
в ст. 9 Закона Украины «О лекарствен-
ных средствах», которая касалась толь-
ко регистрации лекарственных пре-
паратов (процедура предоставления 
разрешения на использование лекар-
ственного средства), начали вносить 
изменения, касающиеся охраны прав 
интеллектуальной собственности. 
«Ожидалось, что с внедрением между-
народных подходов в сфере охраны 
прав интеллектуальной собственности 
в Украине будут созданы условия для 
импорта инновационных лекарствен-
ных средств, экспорта отечественных 
лекарственных средств и разработки 
и внедрения отечественных иннова-
ционных препаратов. Вместо этого 
наше государство получило ограниче-
ние доступа к жизненно необходимым 
лекарствам; увеличение бюджетного 
финансирования на здравоохранение; 
монополизацию рынка лекарственных 
средств; снижение уровня развития 
отечественной фармацевтической про-
мышленности, ориентированной на ге-
нерические препараты», делает вывод 
О.П. Баула [8, с. 63].

Кроме того, как верно отмечает 
Л.И. Работягова, ситуация осложня-
ется ещё и тем, что в соответствии с 
украинским законодательством к кате-
гории изобретений (полезных моделей) 
в области фармацевтики относят но-
вое биологически активное вещество 
(действующее начало лекарственного 
средства), фармацевтическую компози-
цию, способы получения лекарствен-
ных средств, применение известных 
веществ, в которых была обнаружена 
фармакологическая активность, или 
известных лекарств, в которых были 
найдены новые показания к примене-
нию, тогда как в мировой практике па-
тентуют только «продукт» и «процесс» 
[8, с. 62].

Однако, несмотря на такие отно-
сительно выгодные для фармацевти-
ческих производителей нормы закона, 
эти компании в Украине вполне успеш-
но воплощают практику «вечнозелё-
ных патентов», что позволяет им сохра-
нить за собой право на получение до-
ходов по изобретениям, которые были 
созданы несколько десятилетий назад, 
и возвести нормативные препятствия 
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для выхода на рынок генерических ле-
карственных препаратов. 

Такие действия становятся особен-
но актуальными в связи со снижением 
числа изобретённых действительно 
новых лекарств на фоне патентного об-
вала на лекарственные средства, кото-
рые получили патентную охрану в 90-х 
годах, и который по прогнозам рынка 
продлится до 2016 года[9].

Для достижения указанной цели 
собственники патентов на фармацевти-
ческие продукты разрабатывают соот-
ветствующие стратегии и используют 
различные правовые инструменты, 
которые в основном сводятся к следу-
ющему: 1) стратегическое патентова-
ние, предусматривающее создание «па-
тентного кластера» путём получения 
многочисленных дополнительных па-
тентов на одни и те же лекарства; 2) ак-
тивное ведение патентных споров и су-
дебных разбирательств; 3) заключение 
соглашений между производителями 
оригинальных и генерических препа-
ратов; 4) вмешательство в процедуры 
регистрации генерических лекарствен-
ных средств с целью противодействия 
и затягивания процесса рассмотрения 
заявок; 5) маркетинговые стратегии пе-
реориентации рынка на следующее по-
коление оригинальных продуктов [10, 
с. 1]. Для того, чтобы продлить жиз-
ненный цикл их продукции, компании-
производители в сфере фармации часто 
объединяют два или более инструмен-
тов из вышеприведённого перечня.

Среди причин, обуславливающих 
возможности такого «злоупотребления 
правом» фармацевтическими компа-
ниями в Европейском союзе, выделя-
ют следующие [11], хотя они в полной 
мере характерны и для Украины:

1) недостатки в системе выдачи 
патентов (отсутствие строгой оцен-
ки патентоспособности, в частности, 
изобретательского уровня; отсутствие 
качественных приложений к заявкам 
/ невозможность проверки данных, 
представленных экспертам; отсут-
ствие практики рассмотрения патент-
ных заявок сторонними экспертами-
наблюдателями; слабые места в проце-
дуре обжалования решений о выдаче 
патентов).

2) создание «патентных зарослей» 
и повторное патентование (неоправ-
данное расширение монополии на ле-

карственные средства путём получения 
производных патентов; выделение не-
скольких дробных заявок на получение 
патента, которые полностью идентич-
ны основному патенту; определение 
фармакокинетических данных без 
конкретной увязки с точными форму-
лировкам относительно использования 
препарата для достижению полезного 
эффекта; патентование повторных и 
последующих медицинских показаний 
к применению; патентование простых 
изменений в химической формуле и 
способах изготовления). 

3) процедуры обжалования патен-
тов (сложность и непредсказуемость 
судебных разбирательств; безосно-
вательное установление временных 
судебных запретов; длительность су-
дебного разбирательства по существу 
дела; невозможность раскрытия ин-
формации на конфиденциальной осно-
ве и т.п.).

4) другие, связанные с патентами 
барьеры (изменение потребительского 
спроса путём проведения маркетинго-
вых кампаний, нарушения при продле-
нии сроков патентной охраны и т.п.).

Выводы. Таким образом, рассмо-
трение обозначенных выше проблем 
в сфере патентования лекарственных 
средств даёт основания утверждать 
об их существовании и осуществле-
нии негативного влияния на состояние 
обеспечения населения доступными и 
качественными лекарственными сред-
ствами. Решение данных проблем тре-
бует основательного научного анализа 
с привлечением специалистов различ-
ных отраслей права для разработки мер 
по преодолению причин, обусловли-
вающих возможности «злоупотребле-
ние правом» владельцами патентов на 
фармацевтическую продукцию. Также, 
следует отметить, что возможность 
дальнейшего воплощения таких меро-
приятий в жизнь во многом зависит от 
направления политики государства в 
сфере здравоохранения и охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности. 
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ПРИМИРЕНИЕ В ПРАВЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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аспирант кафедры истории государства и права

Национального университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
Institutions of reconciliation and restoration of responsibility in the medieval law of the Slavic peoples are considered in the article. 

Financial compensation of damage covered the most of the legal conflicts in the ancient Slavic law. The conciliation procedures were 
typical for legislation of developed feudal society. Reconciliation was possible at any stage of the proceedings between the legally 
equal persons and was allowed only in cases where the offense did not affect the interests of the state. State authorities encouraged 
conciliation between the parties, what was reflected in recognition of arbitration by the state, reducing of litigation fee for the parties 
of reconciliation and setting of penalties for default of amicable agreement.

Key words: restorative justice, reconciliation, alliance, сonquering institute, sweetheart deal.
* * *

В статье рассмотрены институты примирения и восстановительной ответственности в средневековом праве славянских 
народов. Показано, что в древнейшем славянском праве материальное возмещение вреда распространялось на большинство 
юридических конфликтов. Законодательное закрепление примирительных процедур характерно для развитого феодального 
общества. Примирение было возможно на любой стадии разбирательств дела между равными по статусу лицами и допуска-
лось только в тех случаях, когда правонарушение не затрагивало интересов государства. Государственная власть поощряла 
примирение сторон, что нашло выражение в признании государством решений третейских судов, снижении судебных по-
шлин для сторон примирения и установлении штрафов за неисполнение мировых соглашений.

Ключевые слова: восстановительное правосудие, примирение, единение, институт покоры, полюбовная сделка.

Актуальность темы иссле-
дования. Рассматривая ин-

ститут примирения как современное 
правовое явление, нельзя не отме-
тить, что он имеет древние истори-
ческие корни. Фактически внедрение 
примирительных практик сегодня 
представляет собою не что иное как 
возвращение, хотя и на качественно 
новом уровне, к древнейшей моде-
ли правосудия, известной всем, в 
том числе славянским народам, – к 
восстановительному правосудию. В 
силу этого исследование историче-
ских истоков института примирения 
представляется актуальной задачей 
историко-правовой науки. Ее ре-
шение даст возможность оптими-

зировать процесс реформирования 
не только системы правосудия, но и 
правовой системы в целом. Особо 
следует отметить важность рассмо-
трения этого вопроса в сравнитель-
ном историко-правовом ключе.

Состояние исследования. Исто-
рические аспекты примирения и при-
мирительных процедур, в частности 
– медиации – нашли освещение в ра-
ботах украинских исследователей И. 
М. Гайворонской, Ю. И. Микитина, 
Н. В. Нестор. Попутно, решая про-
блему о вире у германских и славян-
ских народов, ее затрагивал один из 
основателей сравнительного право-
ведения в России Н. Д. Иванишев. 
В известной мере к институту при-

мирения обращались исследовате-
ли третейского судопроизводства, в 
частности дореволюционный иссле-
дователь А. И. Вицын и современная 
украинская исследовательница Н. А. 
Вангородская. Данная проблематика 
фрагментарно освещена также в дис-
сертации современного российского 
ученого Д. Л. Давыденко, статьях Ю. 
В. Ширяевой и Ч. С. Абдуллаевой. 
Вместе с тем специальное сравни-
тельно-историческое исследование 
института примирения в праве сла-
вянских народов эпохи средневеко-
вья до сих пор не производилось. 

Методологической основой ис-
следования стало сравнительное 
правоведение в его современной 
интерпретации, а именно исследо-
вание юридических институтов в 
каждом отдельном славянском праве 
и обнаружение их взаимного сход-
ства [1]. Средневековье в этом плане 
представляет наиболее благодатную 
почву, поскольку в эту эпоху сла-
вянские народы имели собственную 
государственность, в дальнейшем 
большинством из них утраченную.

Цель и задачи статьи. Целью 
статьи является выявление общего и 
особенного в формировании норм и 
примирительных практик у славян-
ских народов в эпоху средневековья. 
Для достижения этой цели были по-
ставлены задачи изучения и сопо-

Постановка проблемы. Современное право, все дальше отходящее от 
карательной модели разрешения конфликтов, стремится к установлению 
баланса интересов личности и общества на основе компромисса. 
Примирение и способы его достижения являются ключевым пунктом 
реформирования системы правосудия. Потому логика развития права 
требует основательной научной проработки института примирения, 
который сегодня формируется как межотраслевое нормативное 
образование и внедряется в практику всех развитых правовых систем. 
Достаточно сказать, что с целью эффективной имплементации 
стандартов, касающихся альтернативного (внесудебного) урегулирования 
споров, принят ряд международных императивных и рекомендательных 
актов. Так, Совет Европы издал рекомендации и руководящие принципы 
относительно медиации практически по всем категориям дел: в семейных, 
гражданских, уголовных делах, а также по поводу альтернативных 
методов разрешения споров между административными органами и 
частными лицами. 
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ставления нормативного материала 
относительно примирения сторон 
юридического конфликта и практики 
его применения у славянских наро-
дов в эпоху средневековья.

Изложение основного матери-
ала. Наиболее древними, на наш 
взгляд, являются правовые компен-
сационные механизмы ликвидации 
последствий преступлений против 
личности. Так, в соответствии с 
древнейшим памятником русского 
права – договором Руси с Византией 
911 г. – указывалось на то, что род-
ственники убитого имеют право на 
возмещение за счет имущества убий-
цы. Кроме того, возмещению под-
лежало личное оскорбление в виде 
побоев [2, с. 7-8, 11-12]. Эти поста-
новления подтверждались последу-
ющим договором 944 года [2, с. 33-
34, 39] и прослеживались в других 
договорах Руси с иностранными го-
сударствами [3]. Русская Правда раз-
вила это положение – в ней перечис-
лено немало составов преступлений 
против личности, ответственность за 
которые носила восстановительный 
характер – штраф в пользу потерпев-
шего (в случае нанесения телесных 
повреждений или оскорбления) или 
родственников убитого. Отметим 
важное обстоятельство – древней-
шие источники права Киевской Руси 
оставляют открытым вопрос о по-
рядке и процедуре реализации вос-
становительной ответственности. 
Учитывая отсутствие прямых ука-
заний для суда или судьи (которые 
имеются, например, в памятниках 
древневосточного права), можно 
предположить, что такое возмеще-
ние нанесенного вреда могло проис-
ходить во внесудебном порядке и по 
инициативе обидчика. 

Аналогичная ситуация просле-
живается в иных древнейших памят-
никах славянского права – Польской 
правде, Законнике Стефана Душана, 
Винодольском статуте. Преступле-
ние рассматривалось как обида, ис-
куплением которой было возмеще-
ние нанесенного обидчиком вреда. 
По мнению Карела Кадлеца, которое 
разделял и Любор Нидерле, ответ-
ственность в виде материального 
возмещения вреда сопровождалась 
еще и моральной фикцией возмез-

дия, сопровождавшейся специаль-
ной церемонией [4, с. 303]. Отметим, 
что этот институт искупления вины 
имел черты как наказания, так и вос-
становительной ответственности. С 
одной стороны, возмещение вреда 
было в интересах потерпевшего, с 
другой, публично-организованная 
власть «навязывала» свое видение 
о характере возмещения, поскольку 
во всех изученных нами памятниках 
права древних славян устанавлива-
лись размеры возмещения вреда без 
учета мнения потерпевшей стороны.

Отметим также, что указанные 
выше памятники древнейшего сла-
вянского права не упоминают о 
примирительных процедурах и по-
средничестве в достижении прими-
рения. Представляется, что они эти 
отношения регулировались устояв-
шимися обычаями, фиксировать ко-
торые не было нужды. В то же время 
в исторических источниках Древней 
Руси отмечено участие посредников 
в урегулировании конфликта. Так, 
до наших дней дошел юридиче-
ский акт, который относится к 1299 
г., о заключении мировой сделки в 
Берегово (ныне – Берегсас) при по-
средничестве Григория – урядника 
князя Руси Льва и четверых местных 
судей. Стороны конфликта договори-
лись об отказе прежде выдвинутых 
друг другу исков. Интересно, что это 
мировое соглашение предусматрива-
ло штраф за его неисполнение в раз-
мере 100 марок [5, с. 128-129]. 

Киевская Русь имела также бога-
тую практику политического прими-
рения в виде княжеских съездов, со-
вместного правления князей и крест-
ного целования, которым утвержда-
лись и гарантировались такого рода 
соглашения [6]. 

Примирительные практики были 
отражены в литовско-русском праве 
– праве Великого княжества Литов-
ского, население которого и, соот-
ветственно, правовые основы были 
большею частью славянскими. 

Примирение сторон было урегу-
лировано рядом уставных земских 
грамот, в частности Витебской (1503 
г. ) и Полоцкой (1511 г.) [7, с. 191-
193]. Спорящие могли помириться 
как до начала судебного процесса, 
так и в ходе его. Стимулом к прими-

рению служило существенное сни-
жение пошлины в случае достижения 
мира до суда – 5 грошей, в то время 
как примирение в ходе суда «стоило» 
куницу (цена куницы – полкопы, т.е. 
30 грошей [8, c. XXXIX]).

Все редакции Литовского статута 
регулировали, так или иначе, при-
мирение сторон по разного рода де-
лам. Согласно артикула 3 раздела 6 
Первого Литовского статута в ряде 
случаев досудебная примиритель-
ная процедура была обязательной, в 
частности, если преступление совер-
шено «человеком» соседнего шлях-
тича. Тогда господин потерпевшего 
должен был дважды обратиться к 
господину лица, совершившего пре-
ступление, с предложением восста-
новить справедливость и только в 
случае повторного отказа последнего 
мог обращаться в суд [9, с. 243]. До-
пускалось примирение даже в слу-
чае совершения подвластным лицом 
тяжкого преступления, в частности, 
убийства. Артикулы 5 и 6 этого же 
раздела содержали нормы о возмож-
ности такого досудебного восстанов-
ления справедливости и в случае со-
вершения преступления шляхтичем 
в отношении другого шляхтича [9, с. 
244-245]. Как справедливо отмечают 
Ю. И. Микитин [10, с. 1] и Н. В. Не-
стор [11, с. 166], Первый Литовский 
статут допускал возможность при-
мирения между потерпевшей и на-
сильником, а также в случае совер-
шения разбойного нападения. Отме-
тим лишь, что относительно второго 
из указанных составов преступления 
возможность для примирения уста-
навливалась в Статуте косвенно: в 
артикуле 21 раздела 7 говорилось о 
том, что при отсутствии примирения 
напавший карается как разбойник 
[9, с. 258]. При этом не указывалось, 
каким образом можно достичь при-
мирения. Норма о возможности при-
мирения между насильником и по-
терпевшей сохранилась во Втором 
(Волынском) Литовском статуте (арт. 
8 раздела IX) [12, с. 375] и Третьем 
Литовском статуте (арт. 12 раздела 
XI) [13, с. 274].

Распространенным способом 
разрешения конфликтов в шляхет-
ской среде было еднание (мировое 
соглашение), достигаемое при рас-
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смотрении дела так называемым по-
любовным судом. Второй Литовский 
статут уже содержал отдельный ар-
тикул 60 раздела IV «О полюбовном 
суде» [12, с. 321-322]. Третий Литов-
ский статут сохранил эту норму [13, 
с. 180-181]. Отметим, что литовско-
русское право, во многом воспри-
нявшее право Киевской и Галицко-
Волынской Руси, предусматривало 
штраф за неисполнение мирового 
соглашения. Так, согласно Второму 
Литовскому Статуту (1566), неис-
полнение «еднания» влекло за собою 
уплату неустойки противоположной 
стороне в сумме семи коп грошей, 
штрафа судье в размере 2 коп грошей 
и подсудку – 1 копу грошей [12, с. 
302]. Это достаточно большая сумма 
денег; за две копы грошей во второй 
половине XVI века можно было ку-
пить коня.

Отметим достаточно высокую 
эффективность этого вида примири-
тельной практики. По данным Луц-
кого гродского суда за 1598 и 1600 
год (несмотря на переход Луцка в 
ведение Польской короны, здесь про-
должало действовать русско-литов-
ское право), проанализированным Н. 
П. Старченко, о намерении уладить 
свои отношения полюбовно сторо-
ны заявили перед осуществлением 
процесса в 49 делах, то есть шестая 
часть обиженных, предварительно 
решивших прибегнуть к суду для 
получения компенсации, изменили 
свое решение [14, с. 12].

Таким образом, в Литовских ста-
тутах всех редакций прослеживают-
ся правовые нормы, допускавшие 
возможность примирения по уго-
ловным делам. Вместе с тем трудно 
согласиться с выводом И. М. Гайво-
ронской о том, что этот нормативный 
акт допускал возможность примире-
ния по всем категориям уголовных 
дел [15, с. 25]. В частности, прими-
рение было совершенно невозможно 
в случае неравного правового поло-
жения потерпевшего и преступника. 
Так, согласно артикулу 14 раздела 3 
в случае нанесения побоев шляхти-
чу простым человеком, последний 
неизбежно карался отсечением руки 
[12, с. 226].

С институционализацией госу-
дарственного суда и утверждением 

устрашения как цели уголовного пре-
следования процедура и основания 
примирения значительной степени 
были редуцированы. Так, по поста-
новлениям II и III Литовских статутов 
по делам о ряде преступлений (умыш-
ленное убийство, грабеж, преступле-
ния против государства) примирение 
уже не допускалось [15, с. 25].

Институт примирения по уголов-
ным делам существовал у других 
славянских народов (хорватов, че-
хов, поляков). В польском и чешском 
праве допускалось примирение даже 
по делам об убийстве – «покора». 
Так, в Моравии этот обряд просу-
ществовал до XVI в. и, по описанию 
Цтибора из Стовачева, заключался в 
следующем. Убийца с 50 родствен-
никами и знакомыми шел к гробу 
убитого, босой, без пояса, и падал 
на гроб, а ближайший родствен-
ник убитого, который имел право 
и обязанность кровной мести, при-
касался острием обнаженного меча 
к шее убийцы и трижды спрашивал 
убийцу: «Так я теперь властен над 
жизнью своей, как ты властен над 
жизнью моего брата (или другого 
родственника), совершая убийство? 
». Трижды убийца отвечал: «Да, ты 
властен над моей жизнью, но про-
шу, ради Бога, оживить меня». После 
этого родственник убитого говорил 
«оживляю тебя», и убийца получал 
прощение [16, с. 91]. 

В хорватском своде законов (Ви-
нодольский закон, 1288 г.) упомина-
ется примирение по делу об убий-
стве. Убийца кмета или человека 
кметского рода обязан был платить 
пеню родственникам убитого и об-
щине, в которой убитый жил. Это 
бремя он разделял со своими род-
ственниками, но если по этому делу 
была заключена полюбовная сделка, 
в таком случае родственники убийцы 
освобождались от уплаты пени [17, 
с. 49-50].

Еще одна категория дел, где Ви-
нодольским законом прямо допуска-
лось достижение примирения – из-
насилование. «Если бы кто учинил 
насилие какой-либо женщине, изна-
силовав ее или покушаясь изнасило-
вать, он должен уплатить князю 50 
либр и столько же той женщине, если 
ему не удалось учинить с ней сделку 

другим способом» [17, с. 76-77]. Как 
видим, правовое регулирование при-
мирения в Хорватии в значительной 
степени напоминало аналогичный 
институт литовско-русского права 
с тем только различием, что будучи 
созданным на три столетия раньше, 
Винодольский закон был значитель-
но менее детализирован и уступал 
Литовским статутам в отношении 
юридической техники.

Примирение сторон допускалось 
также польским правом эпохи высо-
кого средневековья. Согласно Своду 
законов Казимира Великого при-
мирение предполагалось в случае 
словесного оскорбления шляхтича 
шляхтичем (ст. LXXXIV) [18, с. 301], 
а также в случае изнасилования. Но 
если пострадавшая прощала своего 
насильника, который изъявлял со-
гласие жениться на ней, то в этом 
случае она навсегда лишалась права 
на получение причитающегося ей 
приданого от своих родителей [19, с. 
140].

Памятники русского права, как 
отмечает Д. Л. Давыденко, дошед-
шие до наших дней, позволяют су-
дить о том, что урегулирование 
споров путем заключения мирового 
соглашения (или, как его иначе назы-
вали в разные эпохи, мирового ряда, 
мировой, мировой сделки, миролюб-
ного соглашения, мировой записи, 
полюбовной сказки) было наиболее 
древним правовым обычаем, широко 
известным в Российском государстве 
[20, с. 74]. 

В частности, мировое соглаше-
ние упоминается в ст. 80 Псковской 
судной грамоты: «Если между кем-
нибудь произойдет драка в Пскове 
или в пригороде, или в сельской во-
лости, – на пиру, или в каком-нибудь 
другом месте, – [подравшиеся] же не 
вызовут через приставов друг друга 
на суд, а покончат дело мировой, то 
в таком случае пеня в пользу князя 
не взыскивается» [21, с. 250]. Анало-
гичное положение содержала статья 
3 Двинской уставной грамоты (1397-
1398 гг.) [22, с. 181], статья 9 Бело-
зерской уставной грамоты (1488 г.) 
[22, с. 194].

Статьи 4 и 5 Судебника 1497 г. 
воспроизводили положения Псков-
ской судной грамоты и указанных 
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уставных грамот относительно 
примирения сторон правового кон-
фликта. Если стороны приходили к 
примирению в ходе судебного раз-
бирательства до начала судебного 
поединка («поля»), то пошлина взы-
скивалась в пользу лиц, ведущих 
судебное разбирательство, т. е. бо-
ярина и дьяка, а полевая пошлина в 
пользу лиц, организующих поле, не 
взыскивалась. При примирении сто-
рон во время судебного поединка, 
наряду с пошлиной боярину и дья-
ку, взыскивалась пошлина в пользу 
должностных лиц, наблюдающих 
за поединком [22, с. 55]. Эти нормы 
были сохранены в Судебнике 1550 г. 
(статьи 8-9) [22, с. 98].

Анализ норм русского права от-
носительно примирения сторон 
конфликта показывает заинтересо-
ванность княжеской власти в этом 
правовом институте, что подтверж-
дается снижением судебной пошли-
ны в случае примирения сторон до 
начала поединка.

В российских исторических ис-
точниках времен средневековья со-
хранилось немало примеров мирово-
го соглашения. Так, известно миро-
вое соглашение 1518 г. между игуме-
ном Прилуцкого монастыря близ Во-
логды и неким Ферапонтом Петру-
хиным (Бурухою), который поставил 
на монастырской плотине мельницу. 
По жалобе игумена великий князь 
московский назначил судей, которые 
постановили, что стороны долж-
ны явиться ко двору великого князя 
для окончательного решения дела. 
Но стороны спора решили дело по-
любовно: Петрухин взял на себя и 
своих детей обязательство впредь не 
нарушать прав собственника плоти-
ны и не ставить на ней мельницу, а 
монастырь в свою очередь обязался 
не подавать иска против Петрухина. 
Исполнение обязанности обеспечи-
валось установлением огромного 
штрафа в 100 рублей, который обя-
зана была уплатить сторона-наруши-
тель другой стороне [23, c. 281] (для 
сравнения – хороший конь стоил 5 
рублей, мерин – 1 рубль). 

Примирение по русскому права 
было доступно только для субъектов 
права, что ярко иллюстрирует миро-
вая сделка по делу об убийстве слу-

ги Новинского монастыря Алексея 
Фомина (1560 г. [23, с. 281-282]). 
Сторонами мирового соглашения 
выступили Михаил Леонтьев – пред-
ставитель Новинского монастыря, 
уполномоченный игуменом, и Ис-
тома Васильев, представлявший Ки-
рилловский монастырь, владевший 
селом, в котором проживали убийцы. 
Стороны договорились о возмеще-
нии ущерба Новинскому монастырю 
в размере 40 рублей. Но при этом 
не шла речь о родственниках по-
терпевшего – слуга рассматривался, 
очевидно, как разновидность иму-
щества монастыря. Аналогичным 
образом было заключено мировое 
соглашение, относящееся к 1622 г. 
по делу о беглых крестьянах. Мо-
настырь, в котором скрывался бе-
глый крестьянин с семьей, отдал его 
прежнему хозяину [23, с. 283-284]. 
И, наоборот, в мировом соглашении 
по факту убийства площадного пис-
ца Григория Иванова (1577 г.) убий-
цы обязывались уплатить головщину 
вдове убитого и ее брату [23, с. 282]. 
Судя по сохранившимся документам 
мировое соглашение было возможно 
также в делах административных – 
например, по земским раскладкам 
[23, с. 282-283].

Соборное уложение 1649 г. под-
твердило возможность примирения 
сторон, но при этом не освобожда-
ло стороны от уплаты судебных по-
шлин. Более того, статьи 121-122 
главы X «О суде» устанавливали по-
рядок взыскания пошлин с поручи-
телей по делам в тех случаях, когда 
примирившиеся стороны не предо-
ставят мировых челобитных госу-
дареву суду и не заплатят судебной 
пошлины [24, с. 117]. Несомненной 
новеллой законодательства стала 
статья 5 главы XV «О вершеных де-
лах» (законченных делах), в которой 
впервые появилось понятие третей-
ского суда [24, с. 163]. Законодатель 
установил принцип признания миро-
вых соглашений государственным 
судом.

Соборное уложение завершило 
собой феодальную эпоху развития 
славянского права, частично рецепи-
ровав нормы литовско-русского пра-
ва. В дальнейшем институт прими-
рения развивался в славянском праве 

в принципиально новых условиях, 
учитывая то, что большинство сла-
вянских народов утратило собствен-
ную государственность и подпало 
под воздействие иноземного права.

Таким образом, изучение инсти-
тута примирения в праве славянских 
народов эпохи средневековья позво-
лило сделать следующие выводы.

1. Институты примирения и вос-
становительной ответственности 
в средневековом праве славянских 
народов тесно связаны, хотя их нор-
мативное закрепление существенно 
разнится в эпоху раннего и развитого 
феодализма. 

2. Анализ дошедших до нас 
историко-правовых памятников сла-
вянских народов показывает, что в 
древнейшем праве примирительные 
процедуры практически не зафикси-
рованы, а институт восстановитель-
ной ответственности в виде мате-
риального возмещения нанесенного 
правонарушением вреда распростра-
няется на большинство юридических 
конфликтов. 

3. Напротив, в памятниках права 
эпохи развитого феодализма отме-
чается законодательное закрепле-
ние примирительных процедур, при 
этом очевидной является заинте-
ресованность публичной власти в 
достижении сторонами конфликта 
примирения до суда, что выражено в 
снижении суммы судебных пошлин 
для таких ситуаций, а также в уста-
новлении штрафов за несоблюдение 
мировых соглашений.

4. Институт примирения в праве 
славянских народов обладает таки-
ми чертами сходства как: а) прими-
рение было возможно только между 
равными по статусу лицами; б) при-
мирение допускалось только в тех 
случаях, когда правонарушение не 
затрагивало интересов государства, 
точнее – правителя; в) примиритель-
ные процедуры зафиксированы в 
законодательных актах только в об-
щих чертах, но при этом очевидно, 
что примирение было возможно на 
любой стадии разбирательств дела 
до вынесения решения по нему; г) в 
примирении сторон была заинтере-
сована публичная власть.

5. Специфическими чертами от-
мечены институт покоры в чешском 
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и польском праве, примирение по де-
лам об изнасиловании в польском и 
хорватском праве, заключавшееся в 
заключении брака с согласия потер-
певшей.

6. Исследование института при-
мирения в средневековом праве 
славянских народов показывает, что 
существуют серьезные историко-
правовые предпосылки для обраще-
ния к примирительным практикам в 
современной правовой жизни. 
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Постановка проблемы. Организованная преступность 
представляет собой один из наиболее острых вызовов современности, 
непосредственно угрожающий безопасности человека, его 
неотъемлемым правам и свободам, «подрывает экономическое, 
социальное, политическое и культурное развитие общества во всем 
мире» [1]. Определение и исследование сфер влияния организованной 
преступности на различные стороны общественной жизни является 
необходимым условием формирования эффективных и системных 
мер противодействия этому явлению. В то же время, оценка угрозы 
со стороны организованной преступности в социальной сфере 
ограничивается, как правило, определением уровня связанного с ней 
насилия, а также распространением разного рода девиаций, таких как 
наркотизм. В Законе Украины «Об основах национальной безопасности 
Украины» среди угроз национальной безопасности в социальной и 
гуманитарной сферах влияние организованной преступности не 
упоминается [2]. Стратегия национальной безопасности Украины 
также не содержит указаний на необходимость защиты общества 
от негативного влияния организованной преступности [3].

По нашему мнению, организованная преступность является одним 
из факторов, изменяющих в негативном направлении саму структуру 
социума, способствуя его широкой криминализации. Исследование 
этого процесса необходимо для наработки мер по обеспечению 
национальной безопасности в социальной сфере, что является одной из 
основных задач современного демократического правового государства.

ВЛИЯНИЕ ОРГАНЗИОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА

И. ГРИНЕНКО,
кандидат юридических наук, докторант аспирантуры и докторантуры

Национальной академии Службы безопасности Украины

SUMMARY
Article focuses on the impact caused by organized crime on the social structure of society. Author scrutinizes alteration of the 

social stratification system and instruments of social mobility caused by the influence of organized crime, which may lead to the 
changes in the existing system of social norms, wide marginalization of society and its disintegration as the system. Based on the 
analysis of the organized crime’s influence on the state institutions, author scrutinizes the possible negative aftermath of usurpation of 
the state power by organized criminal organizations, which pose the threat to the state security.

Key words: social structure, social mobility, organized crime, social disintegration, marginalization.
* * *

Статья посвящена вопросам влияния организованной преступности на социальную структуру общества. Рассмотрены 
вопросы изменения системы социальной стратификации и механизмов социальной мобильности, обусловленные влиянием 
организованной преступности, следствием которых может быть изменение существующей системы социальных норм в на-
правлении ее криминализации, маргинализация широких слоев общества и его дезинтеграция как системы. Основываясь на 
анализе влияния организованной преступности на функционирование институтов государства, автор исследует возможные 
негативные последствия узурпации государственной власти организованными преступными группировками, представляю-
щии угрозы государственной безопасности.

Ключевые слова: социальная структура, социальная мобильность, организованная преступность, социальная дезинте-
грация, маргинализация.

Актуальность темы. В насто-
ящее время изучение влияния 

преступности на общество в научной ли-
тературе ограничивается такими аспекта-
ми, как распространение насилия, нарко-
тизма, нарушения прав человека в резуль-
тате незаконной эксплуатации и торговли 
людьми и т.д. Более сложная, по нашему 
мнению, сфера, связанная с деформацией 
социума в целом под влиянием органи-

зованной преступности, остается недо-
статочно исследованной. В то же время, 
принятие адекватных и эффективных мер 
противодействия этому явлению должно 
учитывать как характер и степень угрозы 
с его стороны, так и объекты, которым оно 
угрожает. Это, в свою очередь, позволит 
переориентировать правоохранительную 
систему на обеспечение безопасности об-
щества, не ограничиваясь исключительно 

выявлением и привлечением к уголовной 
ответственности отдельных представите-
лей криминалитета.

Целью статьи является определение 
природы социальных деформаций, об-
условленных влиянием организованной 
преступности.

Изложение основного материала 
исследования. Общество представляет 
собой сложную систему, одной из опре-
деляющих особенностей которой являет-
ся социальная стратификация, имеющая 
много измерений, наиболее важными 
среди которых являются экономический 
и властный [4, С. 203]. Система социаль-
ной стратификации в значительной мере 
определяет макроуровень, организацию 
общества, взаимодействие его компонен-
тов, способ распределения материальных 
благ и, таким образом, систему стимулов 
функционирования отдельных индивиду-
умов и социальных групп.

Современная социология рассматри-
вает социальную структуру как «объ-
единение культурных и нормативных 
моделей, определяющих ожидания соци-
альных агентов в отношении поведения 
других и организовывают их устойчивые 
взаимосвязи» [5, С. 3].

По мнению Э.Гидденса, структуры 
выступают одновременно средой и след-
ствием социальных практик [6, С. 5]. Та-
ким образом, он указывает на дуалисти-
ческую природу социальной структуры. 
Изменение социальных практик неот-
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вратимо ведет к изменению социальной 
структуры, в которой они осуществляют-
ся. С другой стороны, изменение социаль-
ной структуры будет изменять сущность 
и форму социальных практик. Структури-
зация общества в этой связи имеет цикли-
ческий характер. Эта взаимосвязь имеет 
определяющее значение в оценке влияния 
организованной преступности на обще-
ство – распространение криминальных 
практик ведет к криминализации обще-
ственной структуры, что, в свою очередь, 
будет определять поведение социальных 
агентов в направлении еще более широ-
кого применения такого рода практик как 
эффективного инструмента достижения 
индивидуальной и групповой цели. Та-
ким образом, происходит институциона-
лизация криминальных практик, их за-
крепление как способа воспроизведения 
социальной системы.

Что же касается социальной страти-
фикации, то она включает в себя не толь-
ко разделение общества по доступу к ре-
сурсам, но и институционализированные 
механизмы социальной мобильности, по-
зволяющие индивидуумам перемещаться 
между стратами.

Современная социологическая тео-
рия рассматривает три основные страты 
общества: высший, средний и низший 
классы [7, C. 140]. Распределение по та-
ким классам, по нашему мнению, в на-
стоящее время определяется, прежде 
всего, возможностями индивидуального 
потребления их членов, а не отношения-
ми к средствам производства. В первую 
очередь это связанно с ослаблением связи 
между уровнем потребления и участи-
ем в материальном производстве – так, 
за последние 100 лет в индустриальных 
странах часть общества, занятая в сфере 
обслуживания, утроилась и составляет от 
60% до 70% работающих [8, С. 215]. 

Возможность индивидуального по-
требления определяет место личности в 
социальной структуре, по крайней мере, 
в соответствии с экономическим крите-
рием. По нашему мнению, средний класс 
включает в себя индивидуумов, уровень 
потребления которых можно оценить как 
социально-обусловленный. Этот уровень 
существенно отличается от общества к 
обществу, в соответствии с индивидуаль-
ными предпочтениями и является исто-
рически обусловленным. Высший класс 
можно определить как класс «статусного 
потребления», потребительский потен-

циал которого выше социально-обуслов-
ленного. Это, разумеется, не означает, что 
такой потенциал будет реализован имен-
но для индивидуального потребления. 
Низший класс не имеет возможностей 
для потребления на социально-обуслов-
ленном уровне, что фактически означает 
пребывание в состоянии бедности; для 
современных индустриально-развитых 
обществ это как правило, связанно с от-
сутствием стабильного дохода и полной 
занятости [9, С. 10].

В целом же устоявшимся является 
признание того, что слишком резкая со-
циальная стратификация может привести 
к общественной катастрофе [10, С. 331], 
проявляющейся в форме разрушения об-
щественной верхушки [10, С. 334].

При нормальном функционировании 
общества в условиях правового государ-
ства и устойчивого развития социальная 
стратификация основывается, прежде 
всего, на межпрофессиональных отно-
шениях, в соответствии с такими крите-
риями: 1) важность профессии для вы-
живания и функционирования группы 
в целом; 2) уровень квалификации, не-
обходимый для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей. Соци-
ально-значимыми являются профессии, 
связанные с функциями организации и 
контроля группы. Успешное выполнение 
социально-профессиональных функций 
организации и контроля, естественно, 
требует большей квалификации [10, С. 
354]. Ситуация существенно изменяется 
под влиянием общественной дезинтегра-
ции, которая может быть вызвана дефор-
мациями общества в результате экономи-
ческих и политических преобразований, 
когда старая система социальных норм 
перестает действовать, новая обществен-
но-приемлемая и легальная система тако-
го рода не сформирована, а возможности 
государства обеспечивать юридически-
санкционированные нормы остаются ос-
лабленными. Такая ситуация характери-
зуется П. Сорокиным как «распад обще-
ства» [10, С. 355]. Возможным сценарием 
развития событий в этом случае является 
узурпация функций организации и кон-
троля социальными группами, поведение 
которых основывается на партикулярных 
нормах, ориентированных на достижение 
индивидуального или группового успеха 
за счет общества в целом, как правило, с 
использованием запрещенных законом 
методов. В результате система социаль-

ной стратификации радикально дефор-
мируется, а процессы социальной дезин-
теграции существенно усиливаются, в т.ч. 
благодаря тому, что руководящие функ-
ции государства получают индивидуумы, 
не имеющие для этого соответствующей 
квалификации.

Криминализация общества предус-
матривает интернализацию новых со-
циальных норм как стандартов поведе-
ния, разделяемых членами социальных 
групп [11]. Такие нормы, во-первых, 
допускают осуществление уголовно-на-
казуемых действий в случае, если их 
эффективность для достижения индиви-
дуальной цели превышает возможность 
наступления негативных последствий 
для индивидуума, их совершившего. 
Во-вторых, такие нормы допускают, что 
индивидуальный или групповой успех 
может быть достигнут за счет интересов 
других членов общества или общества 
в целом, т.е. «игру с нулевой суммой». 
Это, в свою очередь, создает в обществе 
ситуацию внутреннего антагонизма, при 
которой чего члены фактически противо-
стоят друг другу. В таких условиях они не 
способны на совместные действия, в том 
числе и для общей пользы, не в состоянии 
не только отстаивать общие интересы, но 
и их сформулировать. Одновременно с 
этим государство, находясь в состоянии 
дисфункции, утрачивает возможность 
осуществлять социальный контроль, т.е. 
обеспечивать соблюдение санкциониро-
ванных социальных норм – более того, 
криминализация государственного управ-
ления под влиянием коррупции приводит 
к тому, что государство становится прово-
дником криминальных социальных норм, 
способствует их распространению, в том 
числе через свои институты.

Криминализация политической жиз-
ни государства ведет к установлению 
режима «гиперстратификации», при ко-
тором каналы между народом и властью 
исчезают, а система «обратной связи» 
«общество – государство» или перестает 
действовать, или действует лишь фор-
мально. В свою очередь, это приводит к 
отчуждению власти от народа, подрыву 
ее легитимности и, в конечном счете, к 
разрушению политической системы го-
сударства. По нашему мнению, такие яв-
ления, как терроризм и политический экс-
тремизм непосредственно обусловлены 
политической гиперстратификацией, от-
чуждением государства от народа прежде 
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всего в результате распространения кор-
рупционных отношений. Криминалитет 
эффективно изменяет легальную поли-
тическую систему в качестве такого рода 
механизма мобильности. Узурпировав 
власть, криминальные структуры фор-
мируют квазиполитические образования, 
обслуживающие их интересы, и, имея в 
своем распоряжении почти неограничен-
ные финансовые ресурсы, вытесняют по-
литические партии или препятствуют их 
появлению. Этому способствует, в част-
ности, отсутствие в обществе устоявших-
ся традиций демократического управле-
ния, когда институты представительской 
демократии трансплантируются в другую 
институционную среду [12, С. 24].

Вертикальная социальная мобиль-
ность в любом обществе проявляется в 
форме течений как «снизу вверх», так и 
«сверху вниз». Восходящие течения про-
являются как в переходе индивидуумов 
в высший слой, так и в создании ими 
группы, осуществляющей такой переход 
совместно. Подобным образом нисходя-
щие течения также могут проявляться в 
индивидуальной или групповой форме. 
Организованная преступность как меха-
низм социальной мобильности действует 
не только для поднятия статуса кримина-
литета, но и для понижения социального 
статуса широких слоев населения, пре-
жде всего через сужение среднего класса. 
В целом, учитывая антиобщественный 
характер преступности, повышение соци-
ального статуса криминалитета приводит 
к понижению такого статуса общества в 
целом, широкой социальной маргинали-
зации и, в конечном итоге, к его дезинте-
грации. По нашему мнению, общество в 
состоянии дезинтеграции характеризует-
ся следующими особенностями:

- отсутствием общепризнанных за-
конных социальных норм, следование ко-
торым служило бы развитию общества в 
целом, а не только его отдельных членов 
или групп;

- распространением поведения в рам-
ках «игры с нулевой суммой», когда инди-
видуальный или групповой успех может 
быть достигнут за счет других;

- партикуляризмом, отстаиванием ис-
ключительно собственных индивидуаль-
ных или групповых интересов, без учета 
интересов других лиц или общества в 
целом;

- отсутствием единых сформулиро-
ванных национальных интересов, разде-

ляемых большинством общества и, соот-
ветственно, неспособностью отстаивать 
общие интересы в сколько-нибудь широ-
ком масштабе.

В условиях криминализации обще-
ственной жизни организованная преступ-
ность превращается в инструмент соци-
альной мобильности. Индивидуальная 
вертикальная социальная мобильность с 
использованием легальных институтов 
связана с необходимостью приложения 
значительных личных усилий. Использо-
вание же криминальных механизмов часто 
упрощает такую мобильность и позволяет 
активнее использовать ресурсы групп, к 
которым принадлежит лицо, для повыше-
ния собственного социального статуса,

В любом обществе достаточно людей, 
желающих продвинуться в высшие слои 
общества. Но, поскольку реализовать 
это удается немногим, а при нормальных 
условиях социальная циркуляция имеет 
упорядоченный характер, в обществе су-
ществует особый механизм, контролиру-
ющий такую циркуляцию. Этот контроль 
проявляется в тестировании индивидуу-
мов для установления адекватности вы-
полнения ими социальных функций, их 
селекции для определения их социальных 
позиций, а также в распределении членов 
общества по социальным слоям, в их про-
движении вверх или вниз. Другими сло-
вами, в середине стратифицированного 
общества существуют не только каналы 
социальной мобильности, но и опреде-
ленного рода фильтры, селективные ин-
струменты, определяющие для индивиду-
умов их место в обществе. Основная цель 
такого фильтра – распределить индиви-
дуумы в соответствии с их способностя-
ми эффективно выполнять социальные 
функции [10, С. 405]. 

Под влиянием организованной пре-
ступности такие каналы и фильтры кри-
минализируются, продвижение вверх ста-
новится недоступным для населения, не 
вовлеченного в криминальные практики, в 
целом вся структура страт деформируется. 

В первую очередь утрачивает свое 
значение система образования как меха-
низм социальной мобильности и селек-
ции. В нормальных условиях система 
образования не только дает возможности 
повышения социального статуса, но и 
отбирает индивидуумов в соответствии 
с их личными качествами [10, С. 411]. В 
условиях криминализации общества об-
разование перестает играть такую роль, 

что ведет к уменьшению образовательно-
го уровня общества в целом и его элиты в 
частности.

При таких неадекватных системах 
общественной селекции «состав высших 
правящих слоев вряд ли будет подходить 
для успешного осуществления функций 
государства. Правящая элита, сформиро-
ванная в таких условиях, окажется несо-
стоятельной. С другой стороны, значи-
тельные группы индивидуумов, которые 
могли бы при нормальных условиях эф-
фективно выполнять такого рода функ-
ции, утрачивают такие возможности» [10, 
С. 418]. Общим результатом будет «со-
циальный беспорядок и нестабильность» 
[10, С. 418], т.е. создание условий для за-
мены социальной системы общества, в 
том числе и государственного строя, вне-
конституционным путем.

Связь между организованной пре-
ступностью и изменениями социальной 
стратификации не ограничивается только 
лишь влиянием первой на вторую – за-
висимость между этими явлениями су-
ществует и в обратном направлении. Так, 
негативные изменения социальной стра-
тификации, обусловленные разными яв-
лениями – изоляцией власти от общества, 
экономической стагнацией и т.п. – созда-
ют условия для того, чтобы криминаль-
ные механизмы стали доминирующими в 
системе социальной мобильности. Обще-
ство находится под постоянной угрозой 
криминализации, если в нем отсутствуют 
адекватные действенные механизмы со-
циальной мобильности, основывающиеся 
на признанных ценностях и приоритетах.

Заключение. Социальная стратифи-
кация и социальная мобильность явля-
ются одними из основных инструментов, 
определяющих структуру общества, не-
посредственно связанных с его эконо-
мической и политической системами. В 
условиях общественной стабильности и 
правового государства эти инструменты 
контролируются различными института-
ми и в целом направляются на обеспече-
ние развития отдельных индивидуумов и 
общества в целом. Деформация таких ин-
ститутов ведет к негативным изменениям 
в обществе, в том числе и к его дезинте-
грации. 

Организованная преступность явля-
ется альтернативным инструментом со-
циальной мобильности, используемым 
на индивидуальном и групповом уровнях 
для продвижения в высшие социальные 
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слои, ориентированные на статусное по-
требление. В рамках функционирования 
такого рода инструментов создаются свои 
селективные механизмы, представляю-
щие угрозу для общества.

Криминализация социальной мо-
бильности представляет угрозу государ-
ственной безопасности, поскольку может 
привести к узурпации государственной 
власти представителями организованной 
преступности, отчуждению общества от 
государства и создает условия для суще-
ствования разного рода террористических 
и экстремистских структур, изменения 
социальной системы и государственного 
строя внеконституционным путем.
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Постановка проблемы. Актуальным направлением государственной 
деятельности являются вопросы усовершенствования и конкретизации 
норм Уголовного кодекса Украины. Таким образом, возникает 
необходимость исследования проблемы фиктивности норм Уголовного 
кодекса Украины в части определения понятия преступления.

ФИКЦИЯ В КОНСТРУКЦИИ 
ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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SUMMARY
This article analyzes the nature and content of the fiction in the Criminal Code of 

Ukraine, namely in terms of the definition of the crime. The article lists the standards-
fiction of the Criminal Code in relation to the notion of crime, namely, the concept of 
crime (Article 11 of the Criminal Code), the voluntary renunciation by the unfinished 
crime (Part 2 of Art. 17 of the Criminal Code); defense (Part 1 of Art. 36 of the Criminal 
Code); imaginary defense (Part 1 of Art. 37 of the Criminal Code); arrest of the 
perpetrator (Part 1 of Art. 38 of the Criminal Code), emergency (Part 1 of Art. 39 of 
the Criminal Code of Ukraine), physical or mental coercion (Part 1 of Art. 40 of the 
Criminal Code), execute orders or instructions (Part 1 of Art. 41 of the Criminal Code); 
act connected with risk (Part 1 of Art. 42 of the Criminal Code), a special task to prevent 
or disclosure of criminal activity of an organized group or criminal organization (Part 1 
of Art. 43 of the Criminal Code of Ukraine). The analysis of the views of scientists on the 
problem of bogus rules is made. The ways of improvement of fictitious rules of criminal 
legislation of Ukraine are given.

Key words: fiction, the concept of a crime, an offense-defense, emergency, 
insignificance, a socially dangerous act, wrongfulness.

* * *
Статья посвящена анализу сущности и содержания фикции в Уголовном ко-

дексе Украины, а именно в части определения понятия преступления. В статье 
перечисляются нормы-фикции Уголовного кодекса Украины в отношении понятия 
преступления, а именно: понятие преступления (ст. 11 УК Украины); доброволь-
ный отказ при неоконченном преступлении (ч. 2 ст. 17 УК Украины); необходимая 
оборона (ч. 1 ст. 36 УК Украины); мнимая оборона (ч. 1 ст. 37 УК Украины); за-
держание лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 38 УК Украины); крайняя не-
обходимость (ч. 1 ст. 39 УК Украины); физическое или психическое принуждение 
(ч. 1 ст. 40 УК Украины); выполнение приказа или распоряжения (ч. 1 ст. 41 УК 
Украины); деяние, связанное с риском (ч. 1 ст. 42 УК Украины); выполнение спе-
циального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступной организации (ч. 1 ст. 43 УК Украины). 
Осуществлен анализ взглядов ученых на проблему фиктивных норм. Указаны пути 
усовершенствования фиктивных норм уголовного законодательства Украины.

Ключевые слова: фикция, понятие преступления, состав преступления, не-
обходимая оборона, крайняя необходимость, малозначительность, общественная 
опасность деяния, противоправность.

Состояние исследования. Зна-
чительный вклад в разра-

ботку данной проблематики внесли:  
А. Т. Вельтмандер, А. А. Герцензон,  
Ю. И. Ляпунов, В. И. Михайлов,  
К. К. Панько, И. И. Слуцкий и др.

Целью статьи является анализ уго-
ловно-правовой фикции понятия престу-

пления, которое закреплено в Уголовном 
кодексе Украины.

Изложение основного материала. 
Законодатель достаточно четко закре-
пил определение понятия преступления 
в уголовном законодательстве Украины. 
Так, Уголовный кодекс Украины (далее 
УК Украины) преступлением признает 
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общественно опасное виновное деяние 
(действие или бездействие), которое со-
вершено субъектом преступления [1, с. 
10]. Таким образом, законодатель в ч. 2 
ст. 11 УК Украины использует фикцию 
как прием законодательной техники, в 
котором указывает границы этого прави-
ла. Законодатель закрепляет этот прием в 
ч. 2 ст. 11 УК Украины так: «не является 
преступлением действие или бездействие, 
которое хотя формально и содержит при-
знаки какого-либо деяния, предусмотрен-
ного настоящим Кодексом, но в силу ма-
лозначительности не представляет обще-
ственной опасности, то есть не причинило 
и не могло причинить существенного 
вреда физическому или юридическому 
лицу, обществу или государству» [1, с. 10]. 
Также, согласно УК Украины не является 
преступлением: 1) действия в состоянии 
необходимой обороны, которые соверше-
ны с целью защиты охраняемых законом 
прав и интересов лица, защищающегося, 
или другого лица, а также общественных 
интересов и интересов государства от 
общественно опасного посягательства пу-
тем причинения посягающему вреда, не-
обходимого и достаточного в конкретной 
обстановке для немедленного предотвра-
щения или прекращения посягательства, 
если при этом превышения пределов не-
обходимой обороны не было допущено 
(ч. 1 ст. 36 УК Украины); 2) причинение 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в состоянии мнимой обороны, 
то есть при условии, что реальное обще-
ственно опасное посягательство отсут-
ствовало, а лицо, неправильно оценивая 
действия потерпевшего, лишь ошибочно 
предполагало наличие такого посягатель-
ства (ч. 1 ст. 37 УК Украины); 3) действия 
потерпевшего и других лиц после совер-
шения посягательства, которые состоят 
в том, чтобы задержать и/или доставить 
лицо, совершившее преступление, в со-
ответствующие органы власти, если при 
этом не было допущено превышения 
мер, необходимых для задержания тако-
го лица (ч. 1 ст. 38 УК Украины); 4) при-
чинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, а именно для устранения 
опасности, непосредственно угрожаю-
щей личности и правам данного лица или 
иных лиц, правоохраняемым интересам 
государства или общества, совершенного 
при обстоятельствах, если эту опасность 
было устранить невозможно иным спосо-

бом и при условии, что при этом не было 
допущено превышения пределов край-
ней необходимости (ч. 1 ст. 39 УК Укра-
ины); 5) причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам, которое 
может проявляться как в действии, так и 
в бездействии, совершенное под непо-
средственным воздействием физического 
принуждения, вследствие которого лицо 
не могло руководить своими поступками 
(ч. 1 ст. 40 УК Украины); 6) причинение 
вреда правоохраняемым интересам, в ре-
зультате действия или бездействия лица, 
которое совершено с целью выполнения 
законного приказа или распоряжения 
(ч. 1 ст. 41 УК Украины); 7) причинение 
вреда правоохраняемым интересам, в ре-
зультате действия или бездействие лица 
и при условии, если это деяние (действие 
или бездействие) совершено в условиях 
оправданного риска для достижения зна-
чительной общественно полезной цели 
(ч. 1 ст. 42 УК Украины); 8) вынужденное 
причинение вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам лицом, которое 
согласно закону выполняло специальное 
задание, участвуя в организованной груп-
пе или преступной организации с целью 
предупреждения или раскрытия их пре-
ступной деятельности (ч. 1 ст. 43 УК Укра-
ины) [1, с. 20-23].

Таким образом, все перечисленные 
деяния носят характер обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, 
которые связаны с одним условием: от-
сутствием архиважного составляющего 
преступления – общественной опасности 
деяния. Правильное предположение, на 
наш взгляд, предоставляет нам такой ис-
следователь как А. А. Герцензон, который 
указывает, что общественная опасность 
деяния отсутствует при необходимой обо-
роне и крайней необходимости [2, с. 268, 
271; 3, с. 114]. 

На то, что общественная опасность 
деяния отсутствует при обоснованном ри-
ске, исполнении приказа или распоряже-
ния, в своем труде правильно указывают и 
российские исследователи И. И. Слуцкий, 
В. И. Михайлов [4, с. 75-76; 5, с. 223]. Вер-
ным, на наш взгляд, является предположе-
ние ученого К. К. Панько, который также 
относит сюда малозначительность деяния 
и совершение его в результате физическо-
го принуждения [3, с. 114]. 

К деяниям, у которых отсутствует 
такое свойство преступления, как обще-
ственная опасность, необходимо также от-

носить и мнимую оборону (ч. 1 ст. 37 УК 
Украины); задержание лица, совершив-
шего преступление (ч. 1 ст. 38 УК Украи-
ны); выполнение специального задания по 
предупреждению или раскрытию преступ-
ной деятельности (ч. 1 ст. 43 УК Украины). 

Следует отметить, что А. А. Герцен-
зон крайнюю необходимость и необходи-
мую оборону относит к обстоятельствам, 
исключающим общественную опасность 
деяния, но при этом все же рассматрива-
ет эти действия как противоправные [2, с. 
268, 271; 3, с. 192]. То есть при формиро-
вания института обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, законодатель 
использует как прием законодательной 
техники фикцию. Это можно подтвердить 
исследованиями некоторых ученых. Так, 
А. Т. Вельтмандер в своем исследовании 
обращает внимание на то, что «обстоя-
тельства, исключающие преступность 
деяния, существуют только тогда, когда 
деяние формально содержит все признаки 
преступления, поэтому они закреплены 
только Уголовным кодексом…» [6, с. 99]. 
То есть, формула фикции, закрепленная 
законодателем в Уголовном кодексе Укра-
ины, а именно в институте обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, вы-
глядит так: формально признаки состава 
преступления «налицо», то есть присут-
ствуют, за исключением общественной 
опасности деяния.

Не подлежит уголовной ответствен-
ности и лицо, если оно добровольно от-
казалось от доведения преступления до 
конца (ч. 2 ст. 17 УК Украины). То есть 
обстоятельство, исключающее уголовную 
ответственность, а именно добровольный 
отказ при неоконченном преступлении, 
выражается в том, что общественная опас-
ность в этом случае отпадает в процессе 
совершения действий, которые имеют на-
правленность на достижение преступной 
цели. Фундаментальной базой использо-
вания законодателем приема фикции явля-
ется то обстоятельство, что добровольный 
отказ при неоконченном преступлении ха-
рактеризуется как сознательный акт лица, 
целью которого является прекращение 
преступления. Таким образом, данный акт 
подтверждает то, что умысел на соверше-
ние преступного деяния отпадает также 
как и общественная опасность деяния, 
которая является базовым материальным 
признаком преступного деяния.

Таким образом, уголовное законода-
тельство Украины выразило так реалии 
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современности теории и метода познания, 
процесса развития как единства противо-
положностей. Закрепляя и выражая в Уго-
ловном кодексе Украины преступление 
как виновное деяние, которое является 
общественно опасным и имеет санкцию 
в случае нарушения УК Украины, то есть 
запрещено, поскольку общественно опас-
но, законодатель вместе с тем выражает и 
закрепляет в УК Украины те явления, при 
условии присутствия которых каждое из 
них, оставаясь самим собой, в это же вре-
мя будет иным. Это проявляется так (ч. 2 
ст. 11 УК Украины): «Не является престу-
плением действие или бездействие, кото-
рое хотя формально и содержит признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного 
настоящим Кодексом, то не является пре-
ступлением» [1, с. 10].

Следует отметить, что наличие фик-
ции выражается, во-первых, в обстоя-
тельстве, при котором указанная в ч. 1 ст. 
11 УК Украины характеристика понятия 
преступления является нечеткой без соот-
несения ее с ч. 2 ст. 11 УК Украины и ст.ст. 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 УК Украины. 
В соотношении с реалиями действитель-
ности, понятие преступления уголовное 
законодательство Украины выражает не-
полно без понятия малозначительности, 
крайней необходимости, мнимой обо-
роны, деяния, связанного с риском и т.д., 
явлений, содержание которых выражается 
в том, что они исключают общественную 
опасность деяния, а значит преступность 
деяния исключают тоже.

Во-вторых, наличие фикции выража-
ется в том обстоятельстве, при котором 
деяния полностью лишены признаков 
общественной опасности и как результат 
не могут правоохраняемые интересы на-
рушить, но вместе с тем указываются и 
закрепляются законодателем в УК Укра-
ины как такие, которые признаются и 
противоправными деяниями. Выходя из 
логики этой формулировки, значительно 
отличается социальная внутренняя осо-
бенность от ее юридической формы, стро-
ения (формулы), при которой социально 
оправданные и общественно полезные 
действия, которые правилами поведения 
уголовного законодательства Украины не 
запрещены, а значит – разрешены, то есть 
не являющиеся преступлением, выража-
ются и закрепляются законодателем таким 
образом, что «не является преступлением 
действие или бездействие, которое фор-
мально и содержит признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного настоящим Ко-
дексом» (ч. 2 ст. 11 УК Украины) [1, с. 10]. 
Таким образом, законодатель сознательно 
закрепляет деформирующую особенность 
конструкции, которая выражается в при-
равнивании явления, фактов, которые ха-
рактеризуются биполярностью. 

Научно-практический комментарий 
Уголовного кодекса Украины достаточно 
четко раскрывает положение, что уголов-
ная противоправность – это юридическое 
выражение общественной опасности, 
которое свидетельствует о том, что соот-
ветствующее деяние запрещено действу-
ющим УК [7, с. 33]. Ю. И. Ляпунов также 
верно указывает в своем исследовании, 
что противоправность как обязательный 
признак преступления, как его юридиче-
ская форма, должна точно соответство-
вать своему материально-социальному 
содержанию − общественной опасности 
деяния [8, с. 65]. В то же время такой по-
зиции противоречат законодательные кон-
струкции ст.ст. 11 ч. 2, 36-43 УК Украины, 
но все же использование тут фикции не-
обходимо для как упрощения толкования 
этих явлений, так и для упрощения самой 
системы уголовного законодательства, 
общественно-позитивной цели – защиты 
прав лица.

Таким образом, современное уголов-
ное законодательство Украины содержит 
пробелы, недочеты в части второй ст. 11 
УК Украины, где малозначительность со-
пряжена с понятием преступления, тогда 
как необходимая оборона и другие обсто-
ятельства, исключающие преступность 
деяния, выраженные как другие правила 
поведения, считаются обособленными 
понятиями, которые с определением пре-
ступления не связаны. На самом деле все-
обще известно, что преступлением при-
знается то деяние, которое имеет наличие 
всех четырех элементов состава престу-
пления, закреплено в Уголовном кодексе 
Украины, когда деяние не малозначитель-
но и не совершено при обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния (не-
обходимой обороне и др.). То есть в ст. 
11 УК Украины законодатель определяет 
внешнюю границу правила поведения, 
после которой УК Украины прекращает 
свое влияние. Так малозначительность 
и другие обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, определяют вну-
треннюю границу нормы, то есть деяния 
не являются противоправными. В связи 
с этим считаем, что необходимо внести 

изменения в УК Украины для улучшения 
законодательной техники, а именно в ч. 2 
ст. 11 УК Украины к малозначительности 
добавить перечень обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния (ст.ст. 36-43 
УК Украины).

Следует отметить, что в результате ис-
следование определения понятия престу-
пления в ст. 11 УК Украины проявляется 
факт несоответствия, фиктивности нормы 
права. Так, законодатель четко указывает, 
что преступлением признается «обще-
ственно опасное виновное деяние (дей-
ствие или бездействие)» [1, с. 10]. Таким 
образом, признаками преступления при-
знаются: общественная опасность, уго-
ловная противоправность, виновность и 
уголовная наказуемость [7, с. 33].

Однако, К. К. Панько правильно ука-
зывает, что «виновность вряд ли можно 
считать самостоятельным признаком пре-
ступления, поскольку это понятие полно-
стью охватывается признаком противо-
правности. Закон признает преступными 
только виновные деяния. Указание же на 
виновность как на самостоятельный при-
знак преступления создает превратное 
впечатление о том, что якобы могут быть 
совершены деяния уголовно противо-
правные, но невиновные [9, с. 164; 3, с. 
117]. Наказуемость деяния – это также не 
признак преступления, а его последствие. 
Преступление не перестает быть пре-
ступлением от того, что оно по какой-то 
причине (например, ввиду не раскрытия) 
осталось безнаказанным [10, с. 22; 3, с. 
117]. Признание же наказуемости свой-
ством преступления может привести к 
неправильному выводу о том, что там, где 
применено наказание, всегда есть престу-
пление» [3, с. 117].

Из этого следует, что уголовная про-
тивоправность, общественная опасность 
являются обязательными признаками 
преступного деяния. Уголовная противо-
правность выражается в присутствии всех 
четырех элементов состава преступления, 
а именно объективной и субъективной 
сторон, объекта и субъекта. В связи с этим, 
считаем необходимым внести изменения в 
ч. 1 ст. 11 УК Украины, а именно закре-
пить тот факт, что преступным деянием 
является общественно опасное деяние, ко-
торое выражается в наличии всех четырех 
элементов состава преступного деяния.

Выводы. Таким образом, подводя 
итог, можно констатировать, что данное 
исследование разрешает по-новому взгля-
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нуть на проблемы фиктивности норм УК 
Украины в части определения понятия 
преступления. Нами сделана попытка 
выявить фиктивные нормы Уголовного 
кодекса Украины в конструкции понятия 
преступления и указать основные пробе-
лы в современном уголовном законода-
тельстве Украины, а также пути его усо-
вершенствования. 
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регулирования, ведь исключитель-но добровольный, инициативный 
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ограничениями в сфере хозяйствования. Невозможно, например, в 
принудительном порядке привлечь в предпринимательство широкие массы 
населения, создать здоровую конкурентную среду, обеспечить социальную 
ответственность бизнеса, повысить этику деловых отношений и 
т.д. Эти задачи могут успешно решаться только на основе широкого 
использования правовых стимулов, построения общестимулирующего 
режима осуществления хозяйственной деятельности.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ СТИМУЛЫ: 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

Я. ДАБИЖА,
аспирант кафедры хозяйственного права и хозяйственного процесса 

Национального Университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
The article analyzes the economic and legal incentive as one of the most fundamental, 

but poorly known elements of the mechanism of economic and legal regulation. It 
considered general and specific features of the economic incentive. It also claims that the 
economic and legal in-centive should be understood as legal incentive, primarily aimed 
to create favorable conditions to meet the economic interests of the entity, as well as the 
goals and objectives of the economic and legal regulation.

In addition, the article analyzes the most typical defects of economic and legal 
incentives and outlined some of the ways to overcome them.

Key words: economic and legal incentives, rebates, legal restrictions, economic 
strategy, economic tactics.

* * *
В статье проводится анализ хозяйственно-правовых стимулов как 

системообразую-щих, и в то же время малоизученных элементов механизма хозяй-
ственно-правового регу-лирования. Рассматриваются общие и специальные при-
знаки хозяйственно-правовых стимулов. Обосновывается, что под хозяйственно-
правовым стимулом следует понимать предусмотренный нормами хозяйственного 
законодательства или хозяйственного догово-ра правовой стимул, направленный 
на создание благоприятных условий для удовлетворе-ния экономических интере-
сов хозяйствующего субъекта, а также достижение целей и задач хозяйственно-
правового регулирования. 

Кроме того, в работе проведен анализ наиболее типичных недостатков хозяй-
ственно-правовых стимулов, намечены некоторые пути их преодоления.

Ключевые слова: хозяйственно-правовой стимул, льгота, правовое ограниче-
ние, экономическая стратегия, экономическая тактика. 

Актуальность темы иссле-
дования. Недостаточная 

теоретическая проработанность хо-
зяйственно-правовых стимулов часто 
становится первопричиной серьезных 
просчетов в деятельности законодателя 
и правоприменительных органов. Речь 
идет о таких недостатках правового 
регулирования как внедрение заведо-
мо неэффективных, а порой и вредных 
стимулов; создание несправедливых 
преимуществ для определенных субъ-
ектов хозяйствования, неоправданное 
вмешательство в конкурентную среду, 

недостаточное использование стимули-
рующих ресурсов права и т. д. 

Указанные обстоятельства, без сомне-
ния, свидетельствует о необходимости 
тщатель-ного и всестороннего изучения 
хозяйственно-правовых стимулов как 
одной из фундамен-тальных категорий 
хозяйственного права.

Состояние исследования. В научной 
литературе исследуемая проблематика 
не полу-чила должного развития. Пред-
метом рассмотрения отечественных и за-
рубежных авторов (Д.Н. Костенко, С.В. 
Барулин, В.Ю. Галкин и многих других) 
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выступали различные ас-пекты право-
вого стимулирования отдельных сфер 
хозяйствования, хозяйственно-правовых 
институтов и некоторые другие смежные 
вопросы. Не оспаривая ценность дан-ных 
работ, приходится все же отметить, что 
рассмотрение проблем хозяйственно-пра-
вового стимулирования во многом теряет 
свою целостность и научную обоснован-
ность без понимания правовой природы и 
сущности его главного инструмента – хо-
зяйст-венно-правового стимула.

Целью данной статьи является опре-
деление понятия хозяйственно-правового 
стиму-ла, а также выявление его общих и 
специальных признаков.

Изложение основного материала. 
Выступая частным случаем правового 
стимула, хозяйственно-правовые стиму-
лы наделены соответствующими родо-
выми признаками.

Наиболее общие признаки правовых 
стимулов были сформулированы А.В. 
Малько. По мнению ученого, они:

1) связаны с благоприятными усло-
виями для осуществления собственных 
интересов личности, так как выражаются 
в обещании либо предоставлении ценно-
стей, а иногда в отмене либо снижении 
меры лишения ценностей;

2) сообщают о расширении объема 
возможностей, свободы, ибо формами 
проявления правовых стимулов выступа-
ют субъективные права, законные инте-
ресы, льготы, привилегии, иммунитеты, 
надбавки, доплаты, компенсации, поощ-
рения, рекомендации;

3) выражают собой положительную 
правовую мотивацию;

4) направлены на упорядоченное из-
менение общественных отношений, вы-
полняют функцию развития социальных 
связей;

5) предполагают повышение пози-
тивной активности.[1, с. 60]

Приведенные выше признаки, с не-
которыми оговорками, о которых речь 
пойдет дальше, актуальны и для хозяй-
ственных отношений.

В то же время, анализ отечественного 
и зарубежного законодательства, а также 
прак-тики хозяйствования позволяет ут-
верждать о наличии ряда специфических 
признаков хозяйственно-правовых сти-
мулов, которые уместно обозначить как 
специальные при-знаки. 

Итак, хозяйственно-правовые сти-
мулы:

1) как правило, предусмотрены нор-
мами хозяйственного законодательства. 

Важно отметить, что в ряде случаев 
хозяйственно-правовые по своей приро-
де стиму-лы требуют логической увязки с 
предписаниями иной отраслевой принад-
лежности, в ча-стности, бюджетной, на-
логовой. Как отмечает О. П. Подцерков-
ный, «лишь в смешанном, то есть реаль-
ном виде, требующем комплексных мер 
влияния, такие отношения, в том числе 
хозяйственные и финансовые, могут рас-
считывать на адекватное и эффективное 
правовое регулирование со стороны го-
сударства». [2, с. 182] В справедливости 
приведен-ного утверждения не сложно 
убедиться, обратившись к проблемам 
правового стимулиро-вания во многих 
сферах хозяйствования. Так, несогласо-
ванность норм хозяйственного и бюд-
жетного законодательства часто нивели-
рует эффективность столь действенного 
сти-мула инвестиционного процесса как 
государственная гарантия. К явным на-
рушениям фундаментальных принципов 
хозяйственно-правового регулирования 
следует отнести практику признания не-
действительными договоров гарантии из-
за превышения объема государственного 
(местного) долга. [2, с. 182] В этой связи 
существует очевидная необхо-димость в 
установлении дополнительных гарантий, 
в первую очередь, в виде недопусти-мо-
сти признания недействительными до-
говоров гарантии по указанным основа-
ниям. 

Не только в сфере государственно-
частного партнерства, но и в других об-
ластях хо-зяйствования можно привести 
немало аналогичных примеров. Пра-
вило же заключается в необходимости 
скоординированного и согласованного 
конструирования правостимули-рующих 
механизмов нормами хозяйственного, 
бюджетного, налогового и иных отраслей 
права.

Завершая рассмотрение первого из 
специальных признаков хозяйственно-
правовых стимулов, следует отметить, 
что помимо актов законодательства та-
ковые могут быть ус-тановлены непо-
средственно участниками хозяйственно-
го договора. В частности, контр-агенты 
вправе предусмотреть премии и иные 
формы поощрения за досрочную раз-
грузку и отгрузку судов, возвращение 
энергоснабжающим организациям кон-
денсата сверх дого-ворной нормы, сво-

евременную доставку качественных то-
варов и т. д.

2) являются исключением из режима 
равенства субъектов хозяйствования.

Всякий правовой стимул создает для 
определенных участников хозяйствен-
ных отно-шений более благоприятные 
условия для удовлетворения их интере-
сов. Такие стимулы всегда являются вме-
шательством в конкурентную среду, ко-
торое может быть весьма зна-чительным 
(например, при освобождении частного 
партнера от конкуренции на длитель-ный 
срок в рамках проектов государственно-
частного партнерства). Это обстоятель-
ство, безусловно, налагает на государство 
дополнительную ответственность при 
определении приоритетов и инструмен-
тов стимулирования.

3) их адресатом выступает специаль-
ный субъект – субъект хозяйствования.

Нельзя обойти вниманием то обстоя-
тельство, что в юридической литературе 
совет-ского времени высказывались со-
мнения относительно принципиальной 
возможности стимулирования «такой не-
однозначной фигуры, как юридическое 
лицо». По этому поводу В.А. Хохлов 
справедливо отмечает, что «…стимулы 
непременно носят лично значимый ха-
рактер, поэтому «стимулировать пред-
приятие» (в строгом смысле этих слов) 
действительно нельзя. Но внутренние 
психологические явления конкретных 
людей настолько глубоко и в самых раз-
личных сферах социально детермини-
рованы, что появляется возможность 
говорить о самостоятельности феномена 
общественно-психологической жизни» 
[4, с. 63]. В современных же реалиях, ког-
да центральное место на рынке занимает 
предприятие-собственник, самостоятель-
но несущее полную экономическую от-
ветственность за принятые решения, воз-
можность и целесообразность стимули-
рования хозяйствующих субъектов едва 
ли может быть поставлена под сомнение.

Важно отметить, что в некоторых 
случаях действию хозяйственно-право-
вых стиму-лов могут быть подвержены 
не только действующие, но и потенци-
альные субъекты хозяйствования. В дан-
ном случае, речь идет о группе правовых 
стимулов, направленных на повышение 
деловой активности, количественное уве-
личение предпринимательского сектора: 
устанавливая упрощенный порядок ре-
гистрации, налогового и бухгалтерского 
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учета, снижая налоговое бремя для вновь 
созданных предприятий, хозяйственно-
правовые стимулы мотивируют широкие 
слои населения к участию в предприни-
мательской деятельности. 

В основе выбора адресата хозяй-
ственно-правового стимула, как правило, 
лежат четко определенные, установлен-
ные законом критерии, например: вало-
вые доходы предпри-ятия, количество 
занятых на нем работников, осущест-
вление инновацион-ной/инвестицион-
ной деятельности, участие в проектах 
государственно-частного партнер-ства и 
т. д. В то же время не исключена и адрес-
ность некоторых стимулов. В частности, 
от уплаты налога на прибыль специально 
освобождены международный детский 
центр «Артек» и Украинский детский 
центр «Молодая гвардия». [5] 

4) носят экономический характер. 
Как известно, позитивная активность 

лица в ряде случаев может сулить ему не 
только материальные, но и нематериаль-
ные блага: освобождение от отбывания 
наказания, награ-ждение дипломом, по-
четной грамотой, продвижение по служ-
бе и т. д.

В отличие от многих других отраслей 
права, в которых на лицо широкий спектр 
сти-мулов «морального» характера, хо-
зяйственно-правовые стимулы апелли-
руют исключи-тельно к экономическому 
интересу своих адресатов, ведь каждый 
из них так или иначе направлен на по-
зитивные изменения в имущественной 
сфере стимулируемого субъекта.

5) связаны с экономической стра-
тегией и тактикой, целями и задачами 
хозяйственно-го законодательства. 

Под экономической стратегией в 
хозяйственном законодательстве пони-
мается выб-ранный государством курс 
экономической политики, рассчитанный 
на продолжительную перспективу и 
направленный на решение крупномас-
штабных экономических и социаль-ных 
задач, задач культурного развития, обе-
спечение экономической безопасности 
госу-дарства, сохранение и приумноже-
ние его экономического потенциала и 
национального богатства, повышение 
народного благосостояния. Экономиче-
ская стратегия включает определение 
приоритетных целей экономики, средств 
и способов их реализации, исходя из со-
держания объективных процессов и тен-
денций, имеющих место в национальном 

и мировом хозяйстве, и учитывая закон-
ные интересы субъектов хозяйствования. 

В свою очередь, экономическая так-
тика являет собой совокупность ближай-
ших целей, задач, средств и способов их 
достижения для реализации стратегиче-
ского курса экономической политики в 
конкретных условиях, складывающихся 
в текущем периоде развития экономики 
[6, ст.9]. 

Характер целей и задач, решаемых 
хозяйственным законодательством, обу-
славливает главенствующую роль право-
вых стимулов среди прочих средств и 
способов, которыми располагает меха-
низм хозяйственно-правового регулиро-
вания. Как уже отмечалось, со-вершенно 
немыслимо на принудительной основе 
повысить предпринимательскую актив-
ность, сформировать здоровую конку-
рентную среду, привлечь инвестиции, 
повысить инновационную ориентиро-
ванность экономики и т. д. Очевидно, 
что решение названных задач лежит, в 
первую очередь, через создание заинте-
ресованности предприни-мательского 
сектора в осуществлении хозяйственной 
деятельности в нужном русле, сообразно 
со стратегией и тактикой экономического 
развития.

6) являются гибкими, динамичными 
инструментами правового регулирова-
ния.

Этот признак хозяйственно-правовых 
стимулов тесно связан с предыдущим, 
посколь-ку обусловлен необходимостью 
постоянного учета уровня развития 
рыночных отноше-ний, особенностей 
правосознания его участников, а также 
разнообразных (политических, экономи-
ческих, правовых и т. д.) факторов, ока-
зывающих влияние на экономическую 
среду. Таким образом, цели, приоритеты 
и средства хозяйственно-правового сти-
мулиро-вания нуждаются в постоянном 
совершенствовании и корректировке.

Так, на зачаточных стадиях формиро-
вания рыночной экономики, характерных 
для первых лет независимой истории 
Украины, остро стояли вопросы выбора 
концептуальной модели социально-эко-
номического развития, становления пред-
принимательского сектора экономики, 
особенно малого и среднего предприни-
мательства, демонополизации экономи-
ки, формирования адекватной рыночной 
инфраструктуры, адаптации механизма 
государства к изменившимся условиям.

В настоящее время упомянутые 
выше задачи с той или иной степенью 
успешности разрешены. Так, уже в На-
циональном докладе Госкомпредприни-
мательства «О состоянии и перспективах 
развития предпринимательства в Укра-
ине» указывается, что «…удельный вес 
малых и средних предприятий в общем 
количестве предприятий Украины … в 
целом соответствует мировым стандар-
там. По данным Госкомстата Украины 
по состоянию на 01.01.2009г. в структу-
ре отечественного предпринимательства 
по размеру предприятий доля малых 
предприятий составила 92,7%, средних - 
6,8%, крупных - 0,5%» [7]. Достиже-ние 
указанных результатов закономерно сме-
стило акценты хозяйственно-правово-
го регу-лирования с количественных на 
качественные характеристики развития 
малого и среднего предпринимательства, 
таких как повышение жизнеспособности 
малого бизнеса, создание благоприятных 
правовых и организационных условий 
для его взаимодействия со средними и 
крупными предприятиями, развитие ин-
новационной, инвестиционной активно-
сти и другие. 

Между тем, достижение целей и за-
дач, стоящих перед правовыми стимула-
ми является не единственной и не самой 
распространенной причиной, детермини-
рующей необходи-мость пересмотра того 
или иного правостимулирующего меха-
низма. Чаще такая необхо-димость связа-
на, наоборот, с определенными недостат-
ками в работе хозяйственно-правового 
стимула. Представляется целесообраз-
ным несколько подробнее остановиться 
на наиболее типичных из них.

1. Стимул не создает соответствую-
щей мотивации у его предполагаемых 
адресатов. 

Большие надежды возлагались на 
комплекс льгот, гарантий и других пре-
ференций, предусмотренных Законом 
Украины «О государственно-частном 
партнерстве», и приня-тых на его основе 
подзаконных актов. Однако на практике 
эти меры не принесли ожидае-мых ре-
зультатов, и количество реализованных 
в рамках обновленного законодательства 
проектов ГЧП долго не могло сдвинуться 
с нулевой отметки.

Очевидно, что в данном случае, по-
мимо несовершенства правового ре-
гулирования (в частности, уже упомя-
нутые противоречия между нормами 
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хозяйственного и бюджетного законода-
тельств), присутствуют и внеправовые, 
в том числе и политические факторы, 
препятствующие реализации крупных 
инфраструктурных проектов. По всей ви-
димости, склонность украинских прави-
тельств к различного рода диверсиям не-
сколько отталкивает как отечественных, 
так и иностранных инвесторов.

2. Конструкция правового стимула 
оставляет место для «обхода закона», до-
пуская возможность серьезных злоупо-
треблений.

В подобных случаях важно опреде-
лить, возможно ли устранить подобного 
рода не-достатки, или, во всяком случае, 
минимизировать их негативные эффекты. 

В юридической литературе неодно-
значно оценивается роль такого инстру-
мента сти-мулирования хозяйственной 
деятельности как налоговые каникулы. 
Интересное мнение, а точнее, мнения, 
высказал по этому поводу Д.Н. Костенко. 
Российский ученый указывает, что «как 
показала практика, «налоговые канику-
лы» для малых и других предприятий 
являются одним из самых неэффектив-
ных видов налоговых льгот, поскольку, 
во-первых, это широко распространен-
ный метод ухода от налогов, при котором 
предприятия самоликвидируются после 
их окончания и сразу же регистрируются 
вновь с теми же участниками и имуще-
ством; во-вторых, данной льготой пользу-
ются лишь высокоэффективные быстро-
окупаемые предприятия, которым льготы 
не нужны; для проектов, окупаемых за 
более длительный срок, «налоговые ка-
никулы» слишком коротки» [8, с.126]. Не 
предлагая каких-либо путей совершен-
ствования «налоговых каникул», автор 
неожиданно резюмирует: «Налоговые ка-
никулы, мы полагаем, надо сохранить… 
Более того, они должны быть введены 
не только для малых, но и для средних и 
крупных предприятий, причем, как в мо-
мент создания, так и в период освоения 
введенных мощностей и рабочих мест, 
что по своему производственному со-
держанию равнозначно созданию нового 
предприятия».[8, с.157].

Несмотря на неоднозначные оцен-
ки ученых и практиков, действующая 
редакция На-логового кодекса Украины 
предусматривает ставку налога на при-
быль 0% для широкого круга предпри-
ятий, отвечающих необходимым крите-
риям на период с 1 апреля 2011 года по 

1 января 2016 года.[5, ст.154]. При этом 
ряд ограничений, сопутствующих этому 
сти-мулу, направлены как раз на предот-
вращение негативных последствий его 
действия, на которые справедливо ука-
зывает Д.Н. Костенко. В частности, из 
сферы действия налого-вых каникул ис-
ключены наиболее рентабельные сферы 
хозяйствования, в первую очередь – по-
дакцизные товары.

Не попадают под сферу действия ана-
лизируемого положения и предприятия, 
создан-ные путем реорганизации, чем 
пресекаются потенциальные попытки 
искусственного по-падания под действие 
данной нормы путем выделения и разде-
ления действующих пред-приятий.

В то же время, не столь однознач-
но выглядит исключение из числа 
привилегирован-ных предприятий субъ-
ектов хозяйствования, образованных пу-
тем слияния и поглощения. В этом кон-
тексте интересно отметить, что в США 
при слиянии компаний вновь образо-ван-
ная компания получает годичные «на-
логовые каникулы», если хотя бы одна 
из слив-шихся компаний была убыточна 
[5, ст.45]. Для украинских реалий заим-
ствование этой нормы выглядит весьма 
перспективно. В условиях недостаточной 
эффективности проце-дуры санации и 
иных мер по восстановлению платеже-
способности должника (как извест-но, 
оздоровление предприятия в рамках про-
изводства по банкротству дает позитив-
ный эффект лишь в единичных случаях), 
слияния и поглощения могут выступать 
достаточно действенными мерами по 
предотвращению банкротства предпри-
ятий. В этой связи, спе-циальное исклю-
чение образованных таким путем субъ-
ектов хозяйствования из числа предпри-
ятий, попадающих под действие налого-
вых каникул, выглядит неоправданным. 
Целесообразным представляется все же 
внести соответствующие корректировки 
в под-пункт 1 пункта 154.6 Налогово-
го кодекса Украины, изъяв оттуда слова 
«слияние» и «по-глощение».

В целом же, при наличии необходи-
мых ограничений институт налоговых 
каникул следует признать весьма эффек-
тивным и востребованным стимулом хо-
зяйственной дея-тельности.

3. Действие правового стимула не-
избежно вызывает негативные послед-
ствия, превы-шающие позитивный эф-
фект его функционирования. 

Как правило, не оправдывают себя 
протекционистские меры по защите 
национально-го товаропроизводителя. 
Нет нужды напоминать о том, что под-
держка неконкурентного продукта име-
ет следствием искажение отношений 
конкуренции, негативно отражаясь и на 
интересах потребителя, в то время как 
стимулирующий потенциал такого рода 
поддержки более чем сомнителен.

С сожалением приходится констати-
ровать, что в государственной политике 
Украины подобные меры все еще имеют 
место. Критики заслуживают принятые 
Верховной Радой Украины законопро-
екты № 0975 «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины относи-
тельно уплаты экологического налога 
за утилизацию снятых с эксплуатации 
транспортных средств» [9], и № 0936 
«Об утилизации снятых с эксплуатации 
транспорт-ных средств», имеющие своей 
целью создание искусственных барьеров 
для ввоза в Украину импортных транс-
портных средств [10].

Следует еще раз подчеркнуть, что 
любой хозяйственно-правовой стимул 
неизбежно влияет на расстановку сил в 
конкурентном соревновании субъектов 
хозяйствования, по-этому совокупный 
эффект правостимулирющих мер дол-
жен оцениваться не только сквозь призму 
его потенциала в решении целей и задач 
правового регулирования, но и с учетом 
связанных с ним «побочных эффектов». 
Невозможность предотвращения или раз-
умной минимизации последних является 
сигналом к отмене отдельного правого 
стимула, или даже целого комплекса пра-
востимулирующих средств.

Выводы. Подводя итоги проведенно-
го исследования, на основе выявленных 
сущест-венных признаков хозяйствен-
но-правового стимула представляется 
возможным утвер-ждать, что под хозяй-
ственно-правовым стимулом следует 
понимать предусмотренный нормами 
хозяйственного законодательства или хо-
зяйственного договора правовой стимул, 
направленный на создание благопри-
ятных условий для удовлетворения эко-
номических интересов хозяйствующего 
субъекта, а также достижение целей и 
задач хозяйственно-правового регулиро-
вания.

Определение понятия, а также выяв-
ление общих и специальных признаков 
хозяйст-венно-правовых стимулов при-
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звано содействовать выработке научных 
основ законода-тельной работы по при-
данию хозяйственному зааконодатель-
ству элементов стимулирова-ния эконо-
мического развития общества в целом.
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Постановка проблемы. Общество и специалистов в области уголовного 
права волнует вопрос о путях реализации новелл, провозглашенных 
Уголовным процессуальным кодексом Украины (далее – УПК или УПК 
Украины), который принят Верховной Радой Украины 13 апреля 2012 года, 
где вводится новое понятие «уголовное правонарушение», охватывающее 
своим содержанием уголовный проступок и преступление. Кроме того, в 
нормах Кодекса указывается, что законодательство Украины об уголовной 
ответственности составляют Уголовный кодекс Украины и Закон 
Украины об уголовных проступках. Законодательные решения обозначили 
новый путь развития уголовного законодательства и повлекли за собой 
оживленную дискуссию.

УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК: ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Л. ДЕМИДОВА,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права № 1

Национального университета
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The theoretical and legislative problems of determining the place of criminal 

misconduct in the Ukrainian legal system are considered in the article. Special attention 
is given to foreign experience and national traditions, as well as the study of the positions 
of researchers in establishing the essence of the criminal misconduct and its place in 
the system of offenses. The attention is focused on the mandatory compliance with the 
Constitution of Ukraine with the introduction of new types of offenses. The ways of 
introducing a criminal wrongdoing in the criminal law, the relevant provisions of the 
Basic Law of the State, including a minor offense with a minor degree of public danger 
are proposed. 

Key words: criminal law, criminal misconduct, crime, offense, the criminal 
legislation.

* * *
Статья посвящена рассмотрению теоретических и законодательных проблем 

определения места уголовного проступка в украинской правовой системе. Особое 
внимание уделяется зарубежному опыту и национальным традициям, а также изу-
чению позиций исследователей в установлении сущности уголовного проступка и 
его места в системе правонарушений. Акцентируется внимание на обязательности 
соблюдения Конституции Украины при введении новых видов правонарушений. 
Предложены пути внедрения уголовного проступка в уголовное законодательство, 
соответствующие положениям Основного Закона государства, в том числе, такие 
как преступления небольшой тяжести с незначительной степенью общественной 
опасности.

Ключевые слова: уголовный закон, уголовный проступок, преступление, пра-
вонарушение, уголовное законодательство.

Актуальность темы исследо-
вания. Тема данного исследо-

вания является актуальной потому, что 
позволяет проанализировать накоплен-
ные знания по проблематике уголовного 
проступка, а также предложить автор-
ское видение возможных путей реали-
зации процессуально-правовых новелл, 
касающихся дальнейшего развития уго-
ловного законодательства. 

Состояние исследования. Научные 
споры об уголовном проступке и его ме-
сте в правовой системе продолжаются в 
течение многих десятилетий. Высказы-

вания по различным аспектам уголов-
ного проступка содержатся в научных 
работах советского периода [1, с. 77-78; 
3, с. 92], но к этому вопросу снова и сно-
ва возвращаются ученые, освещающие 
старые и новые проблемы, связанные с 
таким правовым явлением и понятием 
[11, с. 12; 16, с. 190-194; 7, с. 67-75; 2].

Цель статьи. Статья посвящена ис-
следованию понятия «уголовный про-
ступок» и его взаимосвязи с понятием 
«преступление», а также определению 
места уголовного проступка в системе 
правонарушений. 
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Основные методы исследования. 
При исследовании теоретических и за-
конодательных проблем внедрения уго-
ловного проступка в украинское уго-
ловное законодательство используются 
известные научные методы, в том числе, 
догматический, диалектический, истори-
ческий, а также системно-структурного, 
сравнительно-правового анализа и др.

Изложение основных положений 
исследования. Анализ позиций авторов 
показывает, что в доктрине уголовно-
го права отсутствует общепризнанный 
подход к разрешению проблемы уго-
ловного проступка и исследователями 
высказываются противоположные мне-
ния: одни выступают «против» выделе-
ния уголовных проступков в уголовном 
законодательстве [5, с. 69-74], а другие 
− «за» [9, с. 3, 114]. Причем последние 
по-разному понимают место такого по-
нятия в уголовном праве: 1) авторы под-
черкивают особую природу уголовного 
проступка и выступают с предложением 
об их исключении из круга преступле-
ний, учитывая, что они являются менее 
общественно опасными, чем престу-
пления [8, с. 99]; 2) позиция промежу-
точного решения проблемы уголовного 
проступка с пониманием последнего 
как преступного деяния и такого, кото-
рое как бы полупреступно, близкое к 
антисоциальным проступкам [6, с. 95]; 
3) определение уголовного проступка с 
более широким содержанием – как суб-
страт декриминализированных (транс-
формированных) преступлений неболь-
шой тяжести и административных (не 
управленческих) правонарушений [11, с. 
12]; 4) обоснование необходимости вве-
дения такого института уголовного пра-
ва с определением социальной природы 
уголовного проступка как преступления 
[3, с. 114].

Основным аргументом сторонников 
введения нового института уголовного 
проступка в уголовное право является 
опыт других стран. Действительно, Уго-
ловные кодексы (далее – УК) многих 
государств предусматривают уголовную 
ответственность не только за преступле-
ния, но и проступки, причем критерии 
разграничения преступлений и проступ-
ков различны. Например, в УК Германии 
[13, с. 125-126] и УК Швейцарии [15, с. 
75] это осуществляется с учетом вида 
и срока наказания, а в УК Франции – в 
первую очередь, по форме вины.

К преступным деяний относится 
проступок и в УК Франции [14, с. 77-79], 
где в ст. 123-3 (в редакции закона № 96-
393 от 13 мая 1996 г.) указывается, что 
преступление или проступок не имеет 
места в случае отсутствия умысла на их 
совершение.

В зарубежном уголовном законода-
тельстве определяющим критерием раз-
деления преступных деяний на «престу-
пление» и «проступок» избрана обще-
ственная опасность [9, с. 13].

Сторонники введения уголовного 
проступка, как уголовно-правового ин-
ститута, также указывают на его исто-
рические корни [10]. Так, в Уложении 
о наказаниях уголовных и исправитель-
ных (1845 г.), содержится два термина 
уголовно-наказуемого деяния ‒ пре-
ступление и проступок: а) в ст. 1 указы-
вается, что «всякое нарушение закона, 
через которое посягаеться на непри-
косновенность прав власти верховной и 
установленной ею власти, на права или 
безопасность общества или частных 
лиц ‒ является преступлением»; б) в ст. 
2 предусматривается, что «нарушение 
правил, предусмотренных для охраны 
определении законом прав и обществен-
ной или же личной безопасности или 
пользы, называется проступком». 

Также в Своде законов 1885 г., на-
пример, раздел 1 части первой Свода на-
зывается «О преступлениях, проступках 
и наказания вообще», а его глава пер-
вая ‒ «О преступлениях и проступках 
вообще и о степени вины», что нашло 
отображение и в тексте Свода. Кроме 
того, из ст. 3 Уголовного уложения 1903 
г. следует, что критерием отграничения 
преступления и проступка является вид 
наказания. Для проступков наказание 
назначается в виде ареста или денежной 
пени [12, с. 5]. 

Приведенное подтверждает, что в 
дореволюционном уголовном законо-
дательстве, применяемом до начала XX 
века, место проступка определялось 
рядом с преступлением, а различная 
степень общественной опасности ото-
бражалась в предусмотренном законода-
телем наказании [2, с. 316]. 

Как указывают исследователи, в со-
ветский период развития уголовного 
законодательства понятие уголовного 
проступка использовалось в ст. 9 Основ 
уголовного законодательства СССР и со-
юзных республик как равнозначное пре-

ступлениям небольшой тяжести, то есть 
трактовалась как категория преступле-
ния со всеми негативными последствия-
ми как для преступления. Хотя 8 февраля 
1977 г. была попытка законодательно за-
крепить уголовные проступки ‒ Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О внесении изменений и дополнений 
в уголовное законодательство Союза 
ССР» была установлена возможность 
применения мер административной от-
ветственности за преступления, не пред-
ставляющие большой общественной 
опасности [9, с. 47-48].

Из приведенного следует, что инсти-
тут уголовного проступка не является 
новым для уголовного законодательства. 

Учитывая результаты многолетних 
дискуссий, а также то, что законодатель 
уже признает уголовный проступок как 
вид уголовного преступления, прихо-
дим к следующему выводу, который, 
на наш взгляд, может способствовать 
решению проблемы избрания места уго-
ловного проступка в правовой системе: 
а) необходимо воспринимать введение в 
уголовном праве уголовного проступка 
как юридический факт, который состо-
ялся; б) проблему уголовного проступка 
следует рассматривать одновременно с 
главными вопросами институтов пре-
ступления, наказания, стадий соверше-
ния преступления, соучастия, множе-
ственности и др.; в) определяющим при 
этом являются положения Конституции 
Украины; г) с учетом предложений уче-
ных (В. Я. Тация, В. И. Борисова и др.) 
о необходимости предварительного об-
суждения и принятия Концепции вне-
дрения уголовного проступка в законо-
дательство Украины.

В Основном Законе Украины ис-
пользуются термины «правонарушение» 
(ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 61, п. 22 ч. 1 ст. 92), 
«преступление» (ч. 3 ст. 29, ч.2 . 30, ст. 
31, ст. 34, ст. 62, ч. 3 ст. 76, п. 22 ч. 1 ст. 
92 и др.) или «преступное» (ст. 60), но 
термин «уголовное правонарушение» в 
нем не встречается. Напротив, в п. 22 ч. 
1 ст. 92 Конституции Украины провоз-
глашено, что исключительно законами 
Украины определяются деяния, являю-
щиеся преступлениями, административ-
ными или дисциплинарными правона-
рушениями, и ответственность за них. 
Таким образом, разновидностями право-
нарушений признаются преступления, 
административные правонарушения и 
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дисциплинарные правонарушения [4], а 
введение нового вида правонарушения 
‒ уголовного, который имеет более ши-
рокий смысл, чем преступление, не со-
ответствует конституционным положе-
ниям. Его место не может быть как бы 
промежуточным между преступления-
ми и административными правонаруше-
ниями, так как в таком случае образует-
ся новый, не признанный Конституцией 
Украины, вид правонарушения.

Возможен иной путь ‒ внесение из-
менений в статьи 58, 60-62, п. 22 ч. 1 ст. 
92 и др. Конституции Украины с вве-
дением нового вида правонарушения 
‒ уголовного, и его самостоятельных 
разновидностей ‒ преступления и уго-
ловного проступка. 

Относительно уголовного проступка 
как разновидности уголовного правона-
рушения, то единственный конституци-
онный путь введения его в уголовное 
законодательство ‒ это выделение пре-
ступлений небольшой тяжести, которые 
целесообразно трансформировать в уго-
ловные проступки, воплощая принципы 
гуманизации уголовной ответственно-
сти и экономии уголовно-правовой ре-
прессии. 

Уголовные правонарушения ‒ это 
преступления, в том числе уголовные 
проступки как преступления небольшой 
тяжести, наказание за которые предус-
мотрены законодателем более мягкое, 
чем лишением свободы. В таком случае 
изменения в УК Украины следует внести 
законом об уголовных проступках без 
принятия отдельного кодифицирован-
ного акта, то есть с новым содержанием 
законодательства Украины об уголовной 
ответственности в части уголовных про-
ступков. При этом целесообразно внести 
дополнения и ч. 1 ст. 3 действующего 
УПК Украины относительно опреде-
ления содержания термина «уголовное 
правонарушение» с уточнением, что это 
преступления, к которым относятся и 
уголовные проступки.

К основным критериям таких из-
менений в Концепцию о внедрении 
уголовного проступка в украинское за-
конодательство или как ее точнее следу-
ет назвать – Концепцию о гуманизации 
уголовной ответственности за отдель-
ные преступления небольшой тяжести 
и внедрении уголовного проступка в за-
конодательство Украины об уголовной 
ответственности (вариант такой Кон-

цепции разработан автором этой статьи 
и направлен в рабочую группу, которой 
поручено разработать соответствующие 
проекты), следует отнести следующие: 
1) характер и степень общественной 
опасности деяния; 2) вид и размер по-
следствий, причиняемых совершенным 
деянием; 3) практика применения за-
конодательства Украины об уголовной 
ответственности; 4) соблюдение кон-
ституционных принципов обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина; 5) 
международный опыт борьбы с похожи-
ми по признакам преступными прояв-
лениями в виде уголовных проступков. 
К уголовным проступкам могут быть 
отнесены отдельные деяния, которые 
действующим УК Украины признаются 
преступлениями небольшой тяжести и 
в соответствии с политикой гуманиза-
ции уголовного законодательства могут 
быть признаны такими, что не обладают 
значительной степенью общественной 
опасности, и наказание за их соверше-
ние может быть не связано с лишением 
свободы или штрафом в размере более 
тысячи необлагаемых налогом миниму-
мов доходов граждан (далее – ннмдг) 
как основным наказанием. При этом, в 
действующем законодательстве (Нало-
говом кодексе Украины) определено, что 
ннмдг составляет 50% прожиточного 
минимума для трудоспособного лица, 
установленного на 1 января налогового 
года, что соответствует размеру налого-
вой социальной льготе. 

Выделение уголовного проступка 
как разновидности преступления не-
большой тяжести предлагается осуще-
ствить двумя путями: 1) осуществить 
анализ преступлений небольшой тяже-
сти, которые нуждаются в уточнении 
степени их тяжести, а также наказаний 
за их совершение с целью смягчения 2) 
проанализировать другие преступления, 
основные (простые) составы которых 
и наказание (санкции) является «пере-
груженными». Примером «перегрузки» 
являются юридическая конструкция на-
рушения авторского права и смежных 
прав (ч. 1 ст. 176 УК), нарушения права 
на изобретение … (ч. 1 ст. 177 УК), кра-
жи (ч. 1 ст. 185 УК), присвоения, растра-
ты (части 1, 2 ст. 191 УК), умышленного 
уничтожения или повреждения имуще-
ства (ст. 194 УК), неосторожного унич-
тожения или повреждения имущества 
(ст. 196 УК) и др.

Если учитывать, что уголовный про-
ступок ‒ это преступление небольшой 
тяжести, степень общественной опас-
ности которого характеризуется при-
чинением не менее, чем существенного 
ущерба или созданием угрозы такого 
причинения, то такой ущерб не мо-
жет быть значительным, а находится 
в пределах «существенный ‒ незначи-
тельный». Принципиальным вопросом 
остается адекватное отражение харак-
тера и степени общественной опасно-
сти деяния как уголовного проступка в 
видах и пределах (размере) наказания. 
Наряду с одним из основных критери-
ев отграничения уголовного проступка 
среди преступлений небольшой тяжести 
(несвязанность с лишением свободы), 
другим критерием следует назвать такой 
вид наказания как штраф в пределах от 
30 до 1000 ннмдг.

Вторым видом преступления не-
большой тяжести целесообразно при-
знать преступление, за которое пред-
усмотрено наказание в виде штрафа, 
размер которого более 1000 ннмдг, но 
не превышает 3000 ннмдг или лишение 
свободы на срок до 2-х лет.

К уголовным проступкам следует 
отнести: 1) хищение (кража, мошенни-
чество, присвоение, растрату …) без 
превышения суммы причиненного иму-
щественного ущерба в один ннмд; 2) (а) 
преступления против интеллектуаль-
ной собственности (в действующем УК 
предусмотрены в статьях 176, 177, 2031, 
229), а также в сфере хозяйственной де-
ятельности (статьи 231, 232, 232, 2322 
УК), (б) компьютерные преступления 
(статьи 361-3631 действующего УК) ‒ с 
причинением имущественного ущерба в 
сумме до 50 ннмдг, 3) угроза уничтоже-
ния имущества (ст. 195 УК) и др.

Важным вопросом остается соотно-
шение уголовного проступка и обстоя-
тельств, отягчающих уголовную ответ-
ственность. Например, учитывая повы-
шенную степень общественной опасно-
сти совершения преступления при соу-
частии, следует признать, что уголовный 
проступок не может быть совершен при 
согласованности действий нескольких 
субъектов преступления. Совершение 
преступления группой лиц по предвари-
тельному или без предварительного сго-
вора, тем более организованной группой 
или преступной организацией, необхо-
димо признавать квалифицирующим 
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признаком преступления с отражением 
в санкции повышенной степени обще-
ственной опасности такого деяния.

При множественности преступле-
ний: если лицо совершило несколько 
деяний, одно или несколько из которых 
признаются законодателем уголовным 
проступком, то следует учитывать повы-
шенную степень опасности содеянного 
(в научно обоснованных случаях повтор-
ность целесообразно зафиксировать как 
квалифицирующий признак преступле-
ния, что позволит точно учитывать по-
вышенную общественную опасность со-
вершенного при таких обстоятельствах; 
при отсутствии такого квалифицирую-
щего признака, например, при повтор-
ности угрозы уничтожения имущества, 
учитывать это обстоятельство как отяг-
чающее наказание; при совокупности 
или рецидиве преступлений, если одно 
из них предусмотрено в УК как уголов-
ный проступок, следует применять пра-
вила, предусмотренные в статьях 33, 34 
УК Украины). Наличие обстоятельств, 
отягчающих наказание, должно исклю-
чать возможность применения гуманной 
и упрощенной процедуры привлечения 
лица к уголовной ответственности и на-
значать ему наказания как за уголовный 
проступок без таких негативных послед-
ствий как судимость. 

Относительно судимости, то не все 
исследователи поддерживают позицию, 
что уголовный проступок не должен 
быть связан с судимостью. Например, А. 
В. Епифанова отмечает, что уголовный 
проступок ‒ это категория преступления, 
отличная от административных правона-
рушений, а преступления влекут судимо-
сти, поэтому уголовный проступок, как 
категория преступления, обусловливает 
наступление такого последствия для 
лица, его совершившего [2, с. 316].

Представляется, что гуманизация 
уголовной ответственности за уголов-
ный проступок в части нераспростране-
ния судимости за их совершение должна 
коснуться преступных деяний, наказа-
ниями за которые являются штраф до 1 
тысячи ннмдг, общественные работы, 
исправительные работы, арест, ограни-
чение свободы. 

Кроме того, лицо должно призна-
ваться судимым, если оно совершило 
преступное деяние, предусмотрен-
ное как уголовный проступок при со-
участии, повторно или в совокупности с 

другими преступлениями или при нали-
чии других отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных в ст. 67 УК. 

Выводы. Таким образом, проведен-
ное исследование проблематики введе-
ния уголовного проступка в украинское 
уголовное законодательство позволяет 
сформулировать следующее: 

1) новеллы нового УПК Украины в 
части введения в национальное законо-
дательство понятий «уголовное право-
нарушение» и «уголовный проступок» 
не могут противоречить положениям 
Конституции Украины, и их внедрение 
должно осуществляться на основе соот-
ветствующей концепции, утвержденной 
на государственном уровне, на чем спра-
ведливо настаивают ведущие специали-
сты в области уголовного права; 

2) с целью гуманизации уголовной 
ответственности лиц, совершивших 
преступления небольшой тяжести, целе-
сообразно место уголовного проступка 
определить среди административных 
(не управленческих) правонарушений, 
называемых исследователями антиоб-
щественными правонарушениями. При 
таком подходе необходимо принятие из-
менений в Конституцию Украину и УПК 
Украины;

3) без внесения изменений в Основ-
ной Закон нашего государства введение 
уголовного проступка в отечественное 
уголовное законодательство на этом 
этапе его развития возможно путем при-
знания таковыми преступления неболь-
шой тяжести, степень общественной 
опасности которых находится в диапа-
зоне «существенная – незначительная» 
и, определяемое законодателем наказа-
ние, за совершение которого положено 
более мягкое наказание, чем лишение 
свободы либо штраф в размере до 1000 
ннмдг. В таком случае, подлежит изме-
нению редакция ч. 2 ст. 12 УК Украины 
с введением дефиниций: (а) уголовного 
проступка как разновидности престу-
пления небольшой тяжести, степень 
общественной опасности которого явля-
ется незначительной и (б) преступления 
небольшой тяжести, степень обществен-
ной опасности которого выше, чем не-
значительная;

4) концептуальным также является 
такой подход: для обеспечения соблюде-
ния принципа справедливости в уголов-
ном праве не может быть квалифициро-
вано содеянного как уголовный просту-

пок, если общественно опасное деяние, 
предусмотренное в КК, совершается 
повторно или в совокупности с иными 
преступлениями, а также при соучастии, 
либо при наличии какого-либо из иных 
обстоятельств, отягчающих наказание. 
В таких случаях исключается примене-
ние упрощенного порядка, предусмо-
тренного для уголовных проступков, так 
как повышается степень общественной 
опасности содеянного, а потому должны 
наступать негативные последствия для 
виновного в виде судимости;

5) при внедрении уголовного про-
ступка в уголовное законодательство 
Украины надлежит предусмотреть при-
знаки состава такого вида преступления 
в частях 1 отдельных статей Особенной 
части УК, например, кражи (ст. 185 УК, 
мошенничества (ст. 190 УК), присвое-
ния и растраты (ст. 192 УК) и др.
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Постановка проблемы. Общеизвестно, что свобода является 
основоположным принципом международного коммерческого 
арбитража. Вместе с тем, во избежание произвола право выступает 
ограничителем этой свободы. Устанавливая пределы свободы, оно 
не должно полностью ее устранять. В связи с этим представляется 
важным исследование теоретических и нормативно-правовых подходов 
к пределам осуществления свободы сторон арбитражного соглашения.

СВОБОДА СТОРОН 
АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ: 
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кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article daels with some expressions of the arbitration agreement parties’freedom 

relating to the conclusion of the arbitration agreement, the appoinment of arbitrators, a 
choice of arbitral proceedings. In has been concluded that the freedom of the parties of 
arbitration agreement is limited. It is limited by the legislative provision establishing 
arbitrability of disputes, the requirements to the arbitrators, the equal treatment of the 
parties to the dispute and some other rules. In particular certain limits on the number of 
arbitors, who may be appointed by each party, are set in some states. The implementation 
of the arbitration agreement parties’ freedom on the possible involvement of third parties 
in the process, the use of evidence is also limited/

Key words: arbitration agreement parties’ freedom, arbitrability of disputes, 
arbitration place, the requirements to the arbitrators.

* * *
В статье рассматриваются отдельные проявления свободы сторон арбитраж-

ного соглашения, связанные с его заключением, назначением арбитров, выбором 
процедуры арбитражного рассмотрения спора. Сделан вывод о том, что свобода 
сторон арбитражного соглашения носит ограниченный характер. Ее ограничите-
лями выступают нормы законодательства, устанавливающие арбитрабельность 
споров, требования к арбитрам, равное отношение к сторонам спора и некоторые 
другие. В частности, в отдельных государствах устанавливаются определенные 
ограничения по количеству арбитров, которые могут назначаться каждой сторо-
ной. Реализация свободы сторон арбитражного соглашения относительно возмож-
ности привлечения третьих лиц в процесс использования доказательств также 
ограничена.

Ключевые слова: свобода сторон арбитражного соглашения, арбитрабель-
ность споров, место проведения арбитража, требования к арбитрам.

Целью данной статьи является 
исследование проявлений сво-

боды сторон арбитражного соглашения 
и пределов ее осуществления.

Актуальность темы исследова-
ния. Арбитражное соглашение было 
предметом исследования ученых, за-
нимающихся проблематикой между-
народного коммерческого арбитража 
и международного частного права 
(Белоглавека А., Брунцевой Е.В., Кора-
бельникова Б.Р. Притыки Ю.Д. и др.). 
Вместе с тем, в работах этих ученых 
вопросы границ свободы сторон ар-
битражного соглашения либо не рас-
сматриваются либо их исследование 
носит фрагментарный характер. Сле-

довательно, изучение проявлений сво-
боды сторон арбитражного соглашения 
и пределов ее осуществления является 
актуальным.

Методами исследования при на-
писании этой статьи стали: анализ и 
синтез правовых явлений и сравни-
тельно-правовой.

Изложение основного материала 
исследования. В международном ком-
мерческом арбитраже возможны разно-
образные проявления принципа свобо-
ды сторон арбитражного соглашения. 

Во-первых, следует выделить про-
явления свободы, связанные с заклю-
чением арбитражного соглашения. 
Свобода в таком случае выражается в 
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том, что стороны договорного или ино-
го правоотношения выбирают: - способ 
разрешения споров, - орган, который 
будет решать споры, - круг споров, под-
лежащий разрешению; - способ форму-
лировки арбитражного соглашения, а 
также момент его заключения. 

Кроме того, следует отметить опре-
деленную свободу сторон относитель-
но формы, в которой арбитражное со-
глашение может быть заключено. Так, 
несмотря на то, что международные 
договоры и внутреннее законодатель-
ство многих государств устанавливают 
обязательность письменной формы ар-
битражного соглашения, требования к 
ней сформулированы таким образом, 
что предоставляют сторонам право вы-
бора различных вариантов действий 
для заключения арбитражного согла-
шения (такой вывод следует из ст. 7 
(2) Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже 
(первоначальный вариант 1985 года 
[2]), и можно отметить тенденцию к их 
расширению(См.ст. 7 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном торго-
вом арбитраже с изменениями, приня-
тыми в 2006 году. [3]).

Вместе с тем, следует отметить, что 
некоторые государства не предусматри-
вают обязательности письменной фор-
мы арбитражного соглашения, однако, 
устанавливают, что «оно доказывается 
посредством письменного документа». 
Так, например, согласно ст. 1012 ГПК 
Нидерландов: «Арбитражное соглаше-
ние должно доказываться посредством 
письменного документа. С этой целью 
письменный документ, предусматри-
вающий арбитраж или отсылающий к 
стандартным условиям, предусматри-
вающим арбитраж, является достаточ-
ным при условии, что этой документ 
прямо или косвенно принят стороной 
или принят от ее имени. Арбитражное 
соглашение может доказываться также 
электронными средствами» [1].

Во-вторых, свобода проявляется в 
возможности выбора сторонами арби-
тражного соглашения лица (лиц), ко-
торое (которые) будет (будут) решать 
спор. Это, в частности, выражается в 
том, что стороны могут по своему ус-
мотрению определять: - количество ар-
битров, - требования, которым арбитр 
должен соответствовать, - процедуру 
назначения арбитров, включая про-

цедуру обеспечения назначения, если 
одна из сторон не соблюдает процеду-
ры и в других случаях, предусмотрен-
ных ст. 11 (4) Типового закона ЮН-
СИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже (далее – Типовой закон).

В-третьих, свобода проявляется в 
возможности выбора сторонами ар-
битражного соглашения процедуры 
рассмотрения споров. Данное правило 
закреплено ст. 19 (1) Типового закона 
и воспринято законодательством мно-
гих государств. Конечно, конкретные 
проявления этого принципа зависят от 
используемого регламента. Но в целом 
чаще всего он проявляется в том, что 
стороны арбитражного соглашения мо-
гут по своему усмотрению определить: 
-место проведения арбитража, - язык 
арбитражного производства; - виды 
доказательств, которые будут исполь-
зоваться; - проведение арбитражного 
производства на основе письменных 
материалов без проведения устного 
слушания; - порядок слушаний. Сто-
роны также могут договориться о пре-
кращении арбитражного производства.

В-четвертых, свобода сторон про-
является в их возможности решения 
определенных вопросов, связанных 
с исправлением и толкованием арби-
тражного решения. Так, например, из 
ст. 33 Типового закона следует, что 
стороны могут договориться о сро-
ках, в течение которых любая из них, 
уведомив другую сторону, может про-
сить арбитраж исправить допущенную 
в решении ошибку или предоставить 
разъяснения по какому-то конкретному 
пункту. Некоторые регламенты арби-
тражных учреждений воспроизводят 
такой подход [4], другие - императивно 
устанавливают сроки исправления и 
толкования арбитражного решения, не 
предоставляя сторонам возможности 
установления иных сроков[5].

Вместе с тем свобода сторон арби-
тражного соглашения имеет ограниче-
ния.

Так, свобода арбитражного согла-
шения ограничивается требованиями 
к субъективной арбитрабельности. Ее 
основу составляет общая правосубъ-
ектность лица, состоящая из матери-
альной и процессуальной правосубъ-
ектности [6;1152]. 

Некоторые нормативно-правовые 
акты ограничивают свободу выбора 

места проведения арбитража. Так, на-
пример, из ст. 34 (1,2) Конвенции для 
унификации некоторых правил между-
народных воздушных перевозок [7] 
(далее – Монреальская конвенция) сле-
дует, что местом проведения арбитра-
жа для разрешения спора, касающегося 
ответственности перевозчика, может 
быть одно из мест, предусмотренное ст. 
33 Монрельськой конвенции.

При этом Конвенция не определяет, 
в какой именно арбитраж могут обра-
титься стороны: внутренний или меж-
дународный. Поэтому следует сделать 
вывод, что спор об ответственности 
воздушного перевозчика может рассма-
триваться как внутренним, так и меж-
дународным арбитражем, при условии, 
что это не противоречит законодатель-
ству определенного государства .

В частности, следует обратить вни-
мание на то, что согласно ст. 6 (1) (12) 
Закона Украины «О третейских судах» 
[8] внутренним третейским судам в 
Украине не подведомственны дела, 
если хотя бы одна из сторон спора яв-
ляется нерезидентом Украины.

Таким образом, если авиакомпания 
и грузоотправитель являются резиден-
тами Украины, на наш взгляд, спор об 
ответственности перевозчика по дого-
вору международной воздушной пере-
возки может рассматриваться внутрен-
ним третейским судом в Украине.

Условием рассмотрения спора об 
ответственности перевозчика по до-
говору международной воздушной 
перевозки груза международным ком-
мерческим арбитражем является на-
хождение коммерческого предприятия 
хотя бы в одной из сторон за рубежом 
(ст. 1 (2) Закона Украины «О между-
народном коммерческом арбитраже» 
[9]). Поэтому следует сделать вывод, 
что если коммерческое предприятие 
грузоотправителя и (или) перевозчика 
расположены за рубежом, спор об от-
ветственности перевозчика по догово-
ру международной воздушной пере-
возки может рассматриваться между-
народным коммерческим арбитражем 
в Украине.

Свобода сторон по передаче спо-
ров в международный коммерческий 
арбитраж ограничивается требовани-
ями объективной арбитрабельности. 
Последняя определяется как круг спо-
ров, которые могут быть переданы на 
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разрешение арбитража[10;961]. По 
способу формулировки нормы, ограни-
чивающие объективную арбитрабель-
ность, можно разделить на те, которые 
1) определяют споры, могущие быть 
переданы на рассмотрение междуна-
родным коммерческим арбитражем; 2) 
устанавливают исключительную под-
судность государственным судам. 

Поскольку законодательство от-
дельных государств по-разному опре-
деляет круг споров, которые могут 
быть предметом арбитражного разби-
рательства, важным является вопрос о 
том, по праву какого государства следу-
ет определять арбитрабельность спора. 
На этот вопрос могут отвечать государ-
ственный суд и международный ком-
мерческий арбитраж. 

Вопрос арбитрабельности спора 
может возникнуть у государственного 
суда, рассматривающего вопрос о на-
личии и действительности арбитраж-
ного соглашения. Ст. ІІ (1) Конвенции о 
признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 
[11] (далее - Нью-Йорская конвенция) 
устанавливает, что «Договаривающее-
ся Государство признает ... соглашение, 
по которому стороны обязуются пере-
дать в арбитраж ... споры ... в связи с 
... правоотношением, объект которого 
может быть предметом арбитражно-
го разбирательства». При этом ст. ІІ 
Нью-Йоркской конвенции не указыва-
ет, на основании права какого государ-
ства следует оценивать «возможность 
правоотношения быть предметом ар-
битражного разбирательства». По мне-
нию Б.Р. Карабельникова, «решая этот 
вопрос, суд должен всегда исходить из 
закона своей страны, а не из закона, ко-
торому стороны подчинили арбитраж-
ное соглашение, и не из закона страны, 
где должно быть вынесено арбитраж-
ное решение» [12;77]. Вопрос арби-
трабельности возникает перед между-
народным коммерческим арбитра-
жем и тогда, когда он оценивает свою 
компетенцию относительно решения 
того или иного спора. При этом Нью-
Йоркская и Европейская конвенции не 
определяют, на основании права какого 
государства арбитраж должен анализи-
ровать данный вопрос. Типовой закон 
также не содержит ответа на него. 

По мнению Б.Р. Карабельникова, 
решая вопрос об арбитрабельности 

спора, арбитры должны учитывать 
право нескольких государств: госу-
дарства, суды которого в дальнейшем 
могут рассматривать вопрос об отмене 
арбитражного решения, а также госу-
дарства, в котором будет призваться и 
приводиться в исполнение арбитраж-
ное решение [12;80]. Другая позиция 
заключается в том, что при решении 
данного вопроса доминирующее значе-
ние имеет lex arbitri [14]. 

Если вопрос об арбитрабельности 
спора возникает на этапе признания и 
приведения в исполнение арбитражно-
го решения, он должен решаться на ос-
новании права государства, компетент-
ный орган которой решает вопрос о 
признании и исполнении решения (ст. 
V (2) (а) Нью-Йоркской конвенции).

Свобода сторон при назначении ар-
битров ограничивается требованиями, 
которые устанавливаются к последним 
отдельными источниками права. Так, 
согласно ст. 12 Типового закона осно-
ванием для отвода арбитра являются 
«обоснованные сомнения относитель-
но его беспристрастности или неза-
висимости». Следовательно, стороны 
арбитражного соглашения являются 
свободными в назначении арбитров, 
если только последние не являются 
предвзятыми и зависимыми от сторон.

Законодательство некоторых стран 
закрепляет перечень обстоятельств, 
которые могут свидетельствовать о 
предвзятости арбитра (например, ст. 
8 Шведского закона «Об арбитраже» 
[15]). В других странах, в частности 
в Украине, данный вопрос на законо-
дательном уровне не решен. Однако, 
обстоятельства, свидетельствующие о 
зависимости и предвзятости арбитра 
хорошо исследованы на доктриналь-
ном уровне –[16;305-308].

Законодательство некоторых стран 
прямо предусматривает, что арбитр 
должен иметь полную гражданскую 
дееспособность (например, ст. 7 Швед-
ского закона «Об арбитраже»).

Ст. 1451 ГПК Франции [17] подчер-
кивает, что только физическое лицо, 
которое в полной мере пользуется сво-
ими гражданскими правами, может 
выступать в качестве арбитра. Если ар-
битражное соглашение назначает юри-
дическое лицо в качестве арбитра, его 
полномочия ограничиваются только 
организацией арбитража. В отдельных 

государствах устанавливаются опре-
деленные ограничения по количеству 
арбитров, которые могут назначаться 
каждой стороной. Они направлены на 
предотвращение злоупотреблений сто-
роны арбитражного соглашения. Так, 
например, согласно пар. 1034 (2) ГПК 
ФРГ [18] в случае, если арбитраж-
ное соглашение предоставляет одной 
стороне преимущество в составе ар-
битражного суда, которое ущемляет 
другую сторону, эта сторона может 
просить суд назначить арбитра или 
арбитров в порядке, который отклоня-
ется от совершенного назначения или 
согласованной процедуры назначения. 
Такая просьба должна быть подана не 
позднее, чем по истечении двух недель 
после того, как сторона узнала о соста-
ве арбитражного суда.

Устанавливая свободу процедуры 
назначения арбитра, Типовой закон в 
ст. 11 (2) определил ограничения этого 
правила. Они касаются того, что про-
цедура, предусмотренная сторонами в 
соглашении, не должна исключать об-
ращения в компетентный орган в слу-
чаях, предусмотренных ст. 11 (4) Ти-
пового закона, если стороны не пред-
усмотрели иного способа обеспечения 
назначения арбитров.

Кроме того, стороны соглашения 
не могут изменить положения ст. 11 
(5) Типового закона о том, что решение 
компетентного органа о назначении 
арбитра (арбитров) является оконча-
тельным. Законодательство некоторых 
государств полностью восприняло 
подход Типового закона (в частности, 
ст. 11 (2) Закона Украины «О между-
народном коммерческом арбитраже».). 
Другие государства, восприняв в целом 
подход Типового закона, не закрепили 
подобных ограничений в своем зако-
нодательстве (например, пар. 1035 (1) 
ГПК ФРГ устанавливает лишь, что сто-
роны могут по собственному усмотре-
нию согласовать процедуру назначения 
арбитра или арбитров.). Английский 
Акт «Об арбитраже» [19] также не зна-
ет такого ограничения.Свобода регу-
лирования процессуальных вопросов 
ограничивается требованиями равного 
отношения к сторонам и возможности 
изложить свою позицию (ст. 18 Типо-
вого закона), надлежащего уведомле-
ния стороны о назначении арбитра или 
арбитражного разбирательства (такой 
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вывод следует из ст. ст. 34, 36 Типового 
закона). 

Реализация свободы сторон арби-
тражного соглашения относительно 
возможности привлечения третьих лиц 
в процесс использования доказательств 
также ограничена. Это объясняется 
тем, что для функционирования меж-
дународного коммерческого арбитра-
жа принципиальным является наличие 
согласия на участие в процессе, ведь 
в отличие от государственного суда, 
арбитраж не обладает силой государ-
ственного принуждения.

Так, например, ст. 17 (5) Арбитраж-
ного регламента ЮНСИТРАЛ [20] в 
целом допускает, что арбитраж может 
по просьбе любой стороны позволить 
одной или нескольким третьим лицам 
вступить в арбитраж в качестве сто-
роны. Однако устанавливает опреде-
ленные условия удовлетворения такой 
просьбы: 1) третье лицо должно быть 
стороной арбитражного соглашения 2) 
введение в производство третьего лица 
не должно наносить ущерба правам 
сторон. 

Выводы. Стороны арбитражного 
соглашения наделены свободой, кото-
рая ограничивается нормами законо-
дательства, устанавливающими арби-
трабельность споров, требования к ар-
битрам, равное отношения к сторонам 
спора и некоторыми другими нормами.
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СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
КАК ВИД ОБЩЕКРИМИНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

В. ДЬОРДЯЙ,
адъюнкт кафедры уголовного права

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The article is considered sexual violence as a form of ordinary violence. It is proved that sexual violence is different from other 

species (violent, self-serving) independent features, the subject, object and effects. During the consideration of rape in the sexual 
crimes, obviously confirms that it is closely connected with the commission of violence. It is proved that when it comes to rape as a 
sexual crime, it should be noted that the mechanism of this type of criminal behavior is always associated with violence and aggressive 
disregard for the victim, his life, health, honor and dignity, liberty, integrity.

Key words: rape, sexual assault, violent crime, ordinary violence.
* * *

В статье рассматривается сексуальное насилие как вид общекриминального насилия. Обосновано, что сексуальное наси-
лие отличается от других видов (например, насильственно-корыстного) самостоятельными признаками, предметом, объектом 
и последствиями. В ходе рассмотрения изнасилования в системе половых преступлений, очевидно, подтверждается, что его 
совершение неотъемлемо связано с насилием. Доказывается, что когда речь идет об изнасиловании, как половом преступле-
нии, следует учитывать, что механизм этого вида преступного поведения всегда связан с насилием, агрессивно-пренебрежи-
тельным отношением к потерпевшему, его жизни, здоровью, чести и достоинству, свободе, неприкосновенности.

Ключевые слова: изнасилование, сексуальное насилие, насильственная преступность, общекриминальное насилие. 

Постановка проблемы. Для несовершеннолетних всегда более 
характерным было совершение корыстных и насильственно-
корыстных преступлений (кражи, грабежи, разбои, хулиганства и т.д.). 
По данным Госкомстата, в 2010 г. возросло количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (на 12,3%), количество 
преступлений, совершенных, несовершеннолетними и при их участии 
составило, 17,3 тыс. (3,5% в общем количестве преступлений, 
зарегистрированных органами внутренних дел), среди которых 
каждое второе – тяжкое (50,4% или 8,7 тыс. преступлений). Каждое 
2-е из 3-х преступлений – кража (66,6%, или 11,5 тыс. преступлений). 
Количество грабежей уменьшилось на 36,4%, количество умышленных 
убийств составило 76 преступлений.

Но, несмотря на направленность несовершеннолетних на 
совершение таких преступлений, ими также совершаются и 
преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. 
Например, в 2008 г. количество зарегистрированных органами 
внутренних дел изнасилований, совершенных несовершеннолетними, 
составило 84 преступления, в 2009 г. – 67, в 2010 г. – 43. Но не следует 
забывать о высоком уровне латентности половых преступлений 
и о том, что данное преступление совершается не только лицами 
14-летнего возраста, а и в более раннем возрасте. 

Актуальность темы исследо-
вания. Изнасилование зани-

мает особое место среди преступле-
ний, посягающих на половую свободу 
и неприкосновенность личности, яв-
ляется наиболее опасным из всех по-
ловых преступлений, характеризуется 
наибольшей частотой совершения.

Как справедливо отмечают Ю.Л. 
Заросинский и И.П. Лановенко, в си-
стеме человеческой деятельности по-
ловое поведение с его нормой и откло-
нениями занимает достаточно важное 
место [1, c. 229]. Любая человеческая 
формация давно признает аморальным 

и недопустимым действие, которое 
принуждает человека к половому сно-
шению. Государство встает на защиту 
этих моральных принципов, признавая 
принуждение и насилие в области по-
ловых отношений противоправным. 
Все половые преступления отличаются 
от других уголовно наказуемых деяний 
общим для них признаком, который 
выражается в наиболее опасных фор-
мах грубого нарушения прав и свобод 
личности в сфере половых отношений.

Состояние исследования. Иссле-
дованием половых преступлений, в 
частности в отношении несовершен-

нолетних, занимались такие ученые, 
как: С.С. Косенко «Виктимологическая 
профилактика половых преступлений 
в отношении несовершеннолетних», 
А.В. Синеок «Мотивация, девиантных 
форм поведения лица, которые приво-
дят к сексуальным преступлениям», 
А.С. Лукаш «Изнасилование: крими-
нологическая характеристика, детер-
минация и их предупреждение», Т.Д. 
Лысько «Уголовная ответственность за 
изнасилование (сравнительно-право-
вой анализ)», А.В. Губанова «Крими-
нологическая характеристика и пред-
упреждение изнасилований (на основа-
нии материалов практики Автономной 
Республики Крым)», Л.Н. Ларченко 
«Криминологическая характеристика 
личности преступника, виновного в 
половом преступлении».

Однако, несмотря на пристальное 
внимание к проблеме изнасилований, 
которые совершаются несовершенно-
летними, многие ее аспекты все еще не 
освещены на должном уровне, требуют 
научно-теоретического осмысления.

Целью и задачей статьи нашего 
исследования является изучение одной 
из форм насильственной преступности 
– сексуально-насильственной.

Изложение основного материала. 
В отличие от большинства половых пре-
ступлений, изнасилование всегда со-
провождается насилием над личностью 
и часто имеет тяжелые последствия для 
жертвы, причиняет огромный, часто не-
поправимый ущерб обществу, людям. 
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На последствия изнасилований, кото-
рые могут быть различными, всегда 
должна быть особая уголовно-правовая 
реакция. Не следует забывать, что на-
сильственное удовлетворение половой 
страсти естественным путем нередко 
несет угрозу репродуктивной функции 
организма, нарушение которой являет-
ся следствием, сравнимым по степени 
тяжести разве что с убийством. Спра-
ведливо отмечает Генри Бах, что порой 
последствия изнасилования бывают го-
раздо тяжелее, чем само преступление. 
Даже некоторые убийства, по его мне-
нию, воспринимаются «спокойнее», 
чем изнасилование, если иметь в виду 
самоубийство изнасилованных, их тя-
желые психические заболевания [2, c. 
40-41].

Кроме того, часто изнасилование 
может привести к дополнительным 
специфическим моральным и физиче-
ским последствиям физиологической 
направленности – к беременности, по-
рочащей потерпевшую, мучительной 
дефлорации, травматическому ваги-
низму и т.п., которые значительно уси-
ливают психическую травму, а также 
развитие различных сексуальных рас-
стройств [3, c. 99-100]. Последствия 
этого рода насилия в виде психиче-
ской травмы остаются у жертвы на 
очень длительное время, иногда на 
всю жизнь. По данным психологиче-
ских исследований, даже через много 
лет жертвы изнасилования жалова-
лись на бессонницу, головные боли, 
депрессию. У многих возникли сек-
суальные проблемы, основная часть 
пострадавших пыталась долгое время 
под разными предлогами не выходить 
из дома, сводя к минимуму общение со 
знакомыми и друзьями. Последствия 
изнасилования особенно проявляют-
ся у лиц, ставших жертвами в детские 
годы [4, c. 39-40]. Именно поэтому из-
насилование по степени общественной 
опасности и тяжести причиняемых по-
следствий превосходит другие половые 
преступления. Этим обусловливается 
важность и необходимость предотвра-
щения таких деяний, как изнасилова-
ние, защиты граждан от таких посяга-
тельств.

Вышеизложенное свидетельствует 
о необходимости более глубокого кри-
минологического анализа изнасилова-
ния не только как полового, но и как на-

сильственного преступления, с целью 
разработки эффективных превентив-
ных мер и совершенствования уголов-
но-правовой политики нашей страны 
по защите половой свободы и половой 
неприкосновенности личности.

Одним из нарушений человече-
ских отношений является совершение 
преступления. Особенную угрозу для 
общества в целом, и для отдельных лю-
дей в частности, представляет насиль-
ственная преступность. Изучение исто-
рической и специальной литературы 
свидетельствует, что насильственная 
преступность – это антисоциальное 
явление, которое постоянно меняется, 
приобретая все более жестокие и ци-
ничные формы.

В ходе рассмотрения изнасилования 
в системе половых преступлений, оче-
видно, находит подтверждение факт, 
что его совершение неотъемлемо свя-
зано с насилием. Это подтверждается 
самим понятием изнасилование, закре-
пленным в ст. 152 УК Украины: изна-
силование, то есть половое сношение 
с применением физического насилия, 
угрозы его применения или с исполь-
зованием беспомощного состояния по-
терпевшего лица. Таким образом, по-
ловое сношение, совершенное без при-
менения физического насилия, угрозы 
его применения или использования 
беспомощного состояния потерпевшего 
лица, не является преступлением.

В научной литературе существуют 
разногласия по поводу определения 
группы насильственных преступлений 
как таковых. Так, некоторые ученые 
в число насильственных относят та-
кие преступления, как: умышленные 
убийства, умышленные телесные по-
вреждения, соединенное с насилием 
хулиганство, изнасилования, побои и 
пытки, доведение до самоубийства, 
угроза совершить убийство [5 c. 87]. 
Другие отмечают, что среди насиль-
ственных преступлений стойкую и 
значительную долю составляют умыш-
ленные убийства, умышленные тяжкие 
телесные повреждения, пытки, разбои, 
соединенные с насилием грабежи и 
соединенные с насилием хулиганства, 
вымогательства, похищения людей и 
некоторые близкие к ним по содержа-
нию составы [6, c. 236-240]. Некото-
рые авторы в отдельную категорию 
выделяют «тяжкие насильственные 

преступления», которые охватывают 
умышленное убийство, тяжкие теле-
сные повреждения, изнасилования, ху-
лиганство [7].

При конструировании законода-
телем составов преступлений как на-
сильственных, а других составов как 
ненасильственных, выделяется не-
сколько специальных факторов, при-
сущих насилию, которые и учитывает 
законодатель. Во-первых, состав на-
сильственных преступлений констру-
ируется только тогда, когда объектом 
преступления выступает личность. 
Во-вторых, когда объективная сторо-
на насильственного преступления ха-
рактеризуется либо насильственным 
действием (бездействием), или специ-
альным насильственным способом со-
вершения таких действий [7, c. 60].

Несмотря на существование раз-
личных подходов к определению груп-
пы насильственных преступлений, в 
рамках криминологического подхода 
основой объединения преступлений в 
такую группу является насильствен-
ный способ их совершения. То есть 
физическое или психическое насилие 
над личностью выступает способом 
действий для достижения конкретной 
уголовной цели противоправного по-
ведения.

Одни авторы распространяют по-
нятие «насилие» на все противозакон-
ные насильственные действия, другие 
– только на применение силы по от-
ношению к личности. В частности, нет 
единства в толковании понятия «пси-
хическое насилие», оно толкуется или 
более широко, или сужается до одной 
угрозы.

Очень часто термин «насилие» ото-
ждествляется с термином «агрессия», 
эти термины употребляются как сино-
нимы. Однако агрессия и насилие – не 
одно и то же, тем более, если рассма-
тривать эти два явления в отношении 
преступления. Как отмечает Ю.М. Ан-
тонян, агрессия присутствует во всех 
сферах жизни общества [8, c. 9]. Пре-
ступное поведение само по себе содер-
жит элементы агрессии.

Агрессивные проявления могут вы-
полнять различную роль, будучи: 1) 
средством достижения определенной 
цели; 2) средством психологической 
разрядки, замещения блокированной 
потребности; 3) самоцелью, которая 
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удовлетворяет потребность в само-
реализации и самоутверждении [9, c. 
91]. Как справедливо отмечают А.М. 
Бандурка и А.Ф. Зелинский, термин 
«агрессия» значительно шире, чем тер-
мин «насилие», насилие является наи-
более острым и опасным проявлением 
агрессивного поведения [10, c. 7]. 

Также на насилие, как крайнюю 
форму агрессии, указывает Леонард 
Берковиц [11, c. 24-26].

 Сексуальное насилие рассматри-
вается нами как наиболее «жесткая» 
форма (или вид) сексуальной агрессии 

Зарубежные исследователи под 
сексуальной агрессией понимают ши-
рокий спектр насильственных сексу-
альных действий, которые включают 
в себя: насильственный половой акт, 
оральный секс, петтинг, поцелуи, пси-
хологическое давление (в том числе и 
угрозы физического воздействия), ис-
пользование беспомощного состояния 
жертвы и т.п.

 Сексуальная агрессия осущест-
вляется против воли жертвы и наносит 
жертве физиологическую и психиче-
скую травму. Причем последствия та-
ких действий могут наблюдаться в те-
чение длительного времени. Крайними 
проявлениями агрессии является изна-
силование и «сексуальное убийство».

Сексуальное насилие в значитель-
ной степени влияет на физическое и 
психическое здоровье. Кроме того, что 
оно наносит физическую травму, оно 
повышает риск получить ряд сексуаль-
ных и репродуктивных проблем, при-
чем последствия для здоровья могут 
возникать как непосредственно после 
совершения акта, так и через много 
лет. Его психическое воздействие мо-
жет быть таким же серьезным, как и 
физическое, и оно тоже может длиться 
долго. Сексуальное насилие может при-
водить к смерти в результате суицида, 
ВИЧ-инфекции или убийства – жертва 
может быть убита во время сексуаль-
ного нападения или после него «ради 
спасения чести». Сексуальное насилие 
может также сильно влиять на социаль-
ное благополучие жертв: семья и дру-
гие люди могут заклеймить их позором.

В отечественной уголовно-право-
вой доктрине самостоятельно не выде-
ляется такая распространенная форма 
насилия, как сексуальное насилие. Это 
объясняется тем, что изнасилование 

(распространенное половое преступле-
ние) посягает не только на здоровье, 
телесную неприкосновенность, но и 
на честь и достоинство, то есть одно-
временно сочетает в себе черты и физи-
ческого, и психического насилия. Это 
может быть принуждение к половому 
акту, совершение сексуальных дей-
ствий против воли партнера.

Принуждение может быть очень 
разным по степени применения. По-
мимо физической силы, преступник 
может использовать психологическое 
запугивание, шантаж, может угрожать, 
например, физической расправой, 
увольнением с работы или отказом дать 
работу, которую хотят получить. На-
силие может также происходить, когда 
человек, которого принуждают к сексу, 
не может дать на это своего согласия, 
например, если он находится под дей-
ствием наркотика, алкоголя или психи-
чески не способен оценить ситуацию.

Таким образом, говоря об изнаси-
ловании как половом преступлении, 
следует учитывать, что механизм это-
го вида преступного поведения всегда 
связан с насилием, агрессивно-прене-
брежительным отношением к потер-
певшему, его жизни, здоровью, чести и 
достоинству, свободе, неприкосновен-
ности.

Выводы. Сексуальное насилие, 
безусловно, – это вид общекрими-
нального насилия. Оно отличается от 
других видов (например, насильствен-
но-корыстного) самостоятельными 
признаками, предметом, объектом и 
последствиями.

В теории уголовного права право-
вая категория «сексуальное насилие» 
рассматривается как способ соверше-
ния преступления. Поэтому недостат-
ком отдельных исследований этой про-
блемы, по нашему мнению, является 
нежелание рассматривать сексуальное 
насилие не как отдельный признак пре-
ступлений против половой свободы и 
неприкосновенности, а как конкретный 
и очевидный феномен социальной жиз-
ни общества.

В ходе рассмотрения изнасилова-
ния в системе половых преступлений, 
очевидно, находит подтверждение 
факт, что его совершение неотъемлемо 
связано с насилием. Говоря об изна-
силовании как половом преступлении, 
следует учитывать, что механизм это-

го вида преступного поведения всегда 
связан с насилием, агрессивно-прене-
брежительным отношением к потер-
певшему, его жизни, здоровью, чести и 
достоинству, свободе, неприкосновен-
ности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ В США КАК ОРИЕНТИР 
ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В УКРАИНЕ
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SUMMARY
In this paper we study the state order in the U.S.А. It is proved that the development of public order in the U.S.А. there is a 

reference of constructing public order in any State. Carried out an analysis of the legislative framework of public order in the U.S.А. 
and disclosed some aspects of its development. Suggested that given the experience of the development of public order in the U.S.А, 
to introduce the positive aspects of the implementation of public order such as the way to overcome gaps in the practice and theory of 
public order in Ukraine. Therefore, it is proposed to introduce the legislation of Ukraine the concept of «contract-programs» to create 
a single electronic platform, improve the procedure of an electronic reverse auction and to recognize the state order way to support 
small business in Ukraine.

Key words: government contract, contract-to-program, small business, electronic platform, the electronic register.
* * *

В статье проводится исследование государственного заказа в США. Обосновано, что развитие государственного заказа в 
США есть ориентиром построения государственного заказа в любом государстве. Осуществляется анализ законодательной 
базы государственного заказа в США и раскрываются его некоторые аспекты развития. Предложено, учитывая опыт развития 
государственного заказа в США, внедрить положительные аспекты реализации государственного заказа как пути преодоле-
ния пробелов в практике и теории государственного заказа в Украине. Поэтому предлагается внедрить в законодательство 
Украины понятие «контракт-программы», создать единую электронную площадку, усовершенствовать процедуру электрон-
ного реверсивного аукциона и признать государственный заказ способом поддержки малого предпринимательства в Украине.

Ключевые слова: государственный заказ, контракт-программа, малое предпринимательство, электронная площадка, 
электронный реестр.

Постановка проблемы. Зарубежный опыт государственного 
заказа убеждает в том, что государственный заказ является 
инструментом регулирования экономики в рыночных условиях 
хозяйствования каждого государства. Даже в экономической 
литературе особо отмечается необходимость развития отношений 
в сфере государственных заказов для стран с переходной экономикой, 
поскольку это способствует установлению пропорций социально-
экономического развития, развитию конкуренции и научно - 
технического прогресса, структурным сдвигам в производстве и 
создании рыночной инфраструктуры [ 1; с. 206-208 ].

Классическим примером развития государственного заказа 
является федеральная контрактная система государственного 
заказа США, которая является продуктом долгой эволюции 
капитализма и важнейшим инструментом государственного 
планирования и программирования экономики этого государства. 
Данная система выступает главным инструментом централизации 
и концентрации в руках государства экономического, промышленного, 
научно - технического и оборонного потенциала страны. Поэтому 
развитие государственного заказа предусматривает гигантский 
рост экономической роли государства как «важнейшего фактора 
стабильного функционирования национальной экономики « [ 2; с. 859 ].

Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что 

госзаказ США в современный период 
приобретает стремительное разви-
тие, что подтверждается изменением 
роли государства в экономике и го-
сударственным воздействием на раз-
личные его отрасли. Поэтому следует 
пересмотреть некоторые аспекты его 
развития и воплотить положительное 
в отечественном законодательстве.

Состояние исследования. Ис-
следованию государственного заказа 
в США уделено небольшое внимание 
со стороны ученых. Среди них можно 
отметить В. А. Федорова, А. Гришину, 
С. Г. Шибаева, А. П. Патрон, В.П. Зава-
рухин, В. Перепеличну и В. Карасеву, 
которые в своих трудах рассматривают 
историю развития государственного за-
каза США, процедуры реализации го-
сударственных закупок и определяют 

место государственного заказа в эконо-
мике государства. 

Именно поэтому целью и задачей 
статьи являются характеристика госу-
дарственного заказа США в современ-
ных условиях и определение его по-
ложительных аспектов как путей пре-
одоления пробелов в практике и теории 
государственного заказа в Украине.

Изложение основного материала. 
Рассматривая международный опыт 
реализации государственного заказа, 
целесообразно отметить, что в запад-
ных странах не используется привыч-
ное для нас понятие «государственный 
заказ», «закупки для государствен-
ных нужд», «государственные закуп-
ки». Вместо этого используется тер-
мин «общественные закупки» (public 
purchasing), что можно перевести как 
«закупки для общественных нужд». 
Государство не рассматривается как 
определенный экономический субъект, 
имеющий свои собственные «потреб-
ности», отличные от потребностей об-
щества. А понятия, предусмотренные 
отечественным законодательством в 
сфере государственного заказа (напри-
мер, «государственный заказ», «госу-
дарственные закупки»), в целом соот-
ветствуют общепринятым в междуна-
родной практике «правительственным 
закупкам» (government procurement), 
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поскольку указывают на субъект госу-
дарственного заказа - государственные 
и муниципальные органы власти, кото-
рые определяют его правовые особен-
ности и реализуют его процесс. Таким 
образом, данная статья рассматривает 
государственный заказ как заказ, ко-
торый существует для удовлетворения 
приоритетных потребностей общества, 
государства и, вместе с тем, каждого 
индивида.

Государственный заказ в США соз-
дан в 1984 г., когда был принят свод за-
конодательных и подзаконных актов, 
в совокупности именуемый «Правила 
закупок для федеральных нужд» (FAR-
Federal Acquisition Regulations) [3]. 
Основной целью FAR является соблю-
дение всеми агентствами, осуществля-
ющими закупки для государственных 
нужд, единой закупочной политики с 
использованием единых закупочных 
правил. В начале XXI века указанный 
свод законов включал 4320 законов и 
поправок к ним, принятым за послед-
ние 50-70 лет [2; с. 83].

Федеральная контрактная система 
государственного заказа США вместе 
с федеральным бюджетом, федераль-
ной резервной системой, федеральной 
налоговой системой является мощной 
базой, на которой строится широко 
разветвленный механизм государ-
ственного регулирования экономики 
государства. Через федеральную кон-
трактную систему перераспределяется 
в национальное хозяйство основная 
масса финансовых и экономических 
ресурсов американского государства 
для осуществления краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных хозяй-
ственных программ, связанных с эко-
номическими, политическими целями 
американского капитализма.

Значительная особенность в зако-
нодательстве сферы государственного 
заказа США заключалась в том, что все 
важнейшие положения Федерального 
закона и подзаконных актов воплоще-
ны во всех федеральных контрактах 
США. Следующая особенность - в том, 
что вся закупочная деятельность госу-
дарства основана исключительно на 
программно -целевом методе, согласно 
которому каждое федеральное ведом-
ство обязано планировать размещение 
своих государственных контрактов на 
кратко-, средне- и долгосрочную пер-

спективу одновременно с программи-
рованием своего бюджета на эти же 
сроки. Третья - в научно - технических 
достижениях, имеющих место в про-
цессе выполнения федеральных кон-
трактов, в конечном счете становятся 
достоянием всей американской эконо-
мики. Вследствие этого, основная цель 
выполнения федеральных контрактов 
согласно американскому законодатель-
ству заключается не только в удовлет-
ворении государственных потребно-
стей министерств и ведомств США, но 
и в подтягивании научно - техническо-
го уровня всех коммерческих участни-
ков рынка до уровня федерального за-
каза [ 4 ; с. 122-124 ].

Американская практика реализа-
ции государственного заказа выделяет 
государственные закупки, осуществля-
емые для выполнения государственных 
программ и приобретения имущества 
и материалов, необходимых для функ-
ционирования государственного аппа-
рата. Последние потребности всегда 
постоянны по своему составу и сравни-
тельно небольшие по сумме, поскольку 
государственные органы США созда-
ны по функциональному принципу и 
не вовлечены в прямую хозяйственную 
деятельность. Поэтому закупки, необ-
ходимые для обеспечения деятельно-
сти всех федеральных ведомств США, 
осуществляет Администрация общих 
услуг (General Services Administration, 
GSA) [ 5 ], которая централизованно 
закупает и хранит на своих складах 
(«розничных магазинах») материалы 
и оборудование, необходимые для обе-
спечения работы государственного ап-
парата.

Министерства и ведомства ежегод-
но подают в Администрацию общих 
услуг заявки на необходимые им то-
вары и услуги, а затем закупают их в 
«магазинах», принадлежащих данной 
администрации по оптовым ценам с 
небольшой надбавкой. Поэтому за счет 
того, что Администрация общих услуг 
покупает продукцию большими парти-
ями, общие расходы существенно со-
кращаются по сравнению с тем, если 
бы каждое ведомство закупало товары 
и услуги самостоятельно.

Значительно большие по объему 
закупки осуществляются для выпол-
нения предусмотренных бюджетом 
государственных программ (закупка 

военной техники, вооружения, строи-
тельство автодорог и др.). Вследствие 
этого американское законодательство 
предусматривает заключение контрак-
та - программы или портфельного 
контракта, особенно в сфере государ-
ственной обороны. Данный контракт 
заключается по принципу «все в одном 
пакете (портфеле)», т.е. включает все 
этапы - от разработки идеи самой си-
стемы или программы до создания ко-
нечного продукта (результата). Только 
в портфельном контракте реализуется 
программно-целевой подход, основан-
ный на комплексной связи всех этапов 
реализации государственной програм-
мы во времени.

Согласно ч.1 ст.1 Закона Украины « 
О государственном заказе для удовлет-
ворения приоритетных государствен-
ных нужд» от 22 декабря 1995 года [6] 
( далее - Закон о госзаказе), приоритет-
ными государственными потребностя-
ми являются потребности Украины в 
товарах, работах и услугах, необходи-
мых и для реализации государствен-
ных и межгосударственных целевых 
программ, содержащихся за счет го-
сударственного бюджета Украины. Но 
учитывая нормы Бюджетного кодекса 
и ежегодного закона об утверждении 
государственного бюджета, контракты 
по выполнению программ экономиче-
ского и социального развития заклю-
чаются только на один год. Поэтому 
следует ввести в Закон о госзаказе и 
Закон Украины «Об осуществлении 
государственных закупок» (далее - За-
кон о госзакупках) от 1 июня 2010 года 
понятие «контракт - программы», под 
которым следует понимать договор, 
заключаемый между государственным 
заказчиком от имени государства и 
субъектом хозяйствования- исполни-
телем государственного заказа на весь 
срок выполнения государственной или 
межгосударственной целевой програм-
мы за счет Государственного бюджета 
Украины.

Данный контракт может включать 
в себя определенную бюджет - про-
грамму экономического и социального 
развития, которая должна утверждать-
ся на законодательном уровне и пред-
усматривать определенные бюджетные 
затраты. Поэтому нужно учесть, что с 
появлением «контрактов - программ» 
следует «незаметно» изменить проце-
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дуру утверждения государственного 
бюджета. Ведь ежегодный бюджет дол-
жен «автоматически» учитывать фи-
нансовые ассигнования государства по 
долгосрочным контрактам на каждый 
планируемый год.

Особое внимание в сфере госу-
дарственного заказа США уделяется 
привлечению малого бизнеса к выпол-
нению государственных контрактов. 
Законодательство предусматривает вы-
деление предприятию определенной 
доли первичного контракта, которая 
зависит от предмета закупки или обяза-
тельного участия малого предприятия в 
субподрядах в размере установленного 
процента от общей стоимости заказа. 
Последний вариант должен быть четко 
предусмотрен в государственном кон-
тракте. Именно в разделе отношений 
с малым бизнесом контракт обязывает 
компанию - подрядчика предоставить 
справедливую часть полученного им от 
государства федерального заказа в раз-
мере до 1/3 его стоимости компаниям 
малого бизнеса в качестве доли заказа 
или субподряда. Особенно, это касает-
ся мелких компаний, принадлежащих 
национальным меньшинствам.

Как отмечает К. В. Кузнецов: «опыт 
передовых стран должен рассматри-
ваться если не как эталон, то как один 
из основных ориентиров в построении 
отечественной системы закупок» [7; с. 
108]. Учитывая, что основной пробле-
мой в функционировании малого пред-
принимательства Украины является 
отсутствие достаточного объема госу-
дарственных заказов на изготовляемую 
ими продукцию, целесообразно внести 
определенные изменения в законода-
тельство сферы государственного зака-
за. Поэтому, ст. 2 Закона Украины о гос-
заказе нужно дополнить нормой следу-
ющего содержания: «Государственные 
заказчики, за исключением случаев 
размещения заказов на поставку това-
ров, выполнения работ, оказания услуг 
для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства, обязаны осуществлять 
размещение государственных заказов 
для субъектов малого предпринима-
тельства в размере от 10% до 20% от 
общего объема государственного зака-
за или заключение с субъектами малого 
предпринимательства субконтракта». 
Это позволит развивать малое пред-
принимательство на государственном 

уровне путем признания государствен-
ного заказа как способа поддержки ма-
лых предприятий Украины.

США является пионером в обла-
сти электронных закупок [ 8 ; с. 143 ] 
. Электронные закупки являются од-
ной из новых форм взаимоотношений 
государственного сектора и бизнеса, 
которые в зарубежной практике полу-
чили развитие в системе электронной 
коммерции и названы по составу их 
участников B2G, G2C, G2G, обознача-
ющие новые сферы бизнеса, в которые 
вовлечено государство.

Показательным примером успеш-
ного внедрения технологии NIC в 
правительственном секторе является 
компания UNICOR. Это рыночная мар-
ка государственной Федеральной тю-
ремной Промышленной корпорации, 
основанной в 1934 году. Сайт данной 
компании (Unicor.gov) представляет 
собой электронный каталог продукции 
предприятия. Поэтому клиент имеет 
возможность не только проводить по-
иск в постоянно обновленном каталоге, 
но и оформить заказ, отслеживать его 
выполнение и получать подтверждение 
выполнения по электронной почте. По-
стоянные пользователи сайта имеют 
возможность использовать персональ-
ную корзину. Таким образом, под сай-
том понимается электронный магазин, 
в котором государственная организа-
ция реализует свои товары и услуги.

Результатом электронизации стало 
сокращение стоимости каждой тран-
закции в 2 раза, то есть экономия в 9 , 
625 миллионов долларов ежегодно [9; 
с. 48].

Считая положительным опыт госу-
дарственного заказа в США и с учетом 
особенностей системы государствен-
ного заказа в Украине, целесообразно 
усовершенствовать процедуру «элек-
тронизации» в отечественной сфере 
государственного заказа.

Согласно ст. 39-1 Закона о госза-
купках, после опубликования заказчи-
ком на веб-портале Уполномоченного 
органа объявления о проведении за-
купки по процедуре электронного ре-
версивного аукциона и документации 
электронного реверсивного аукциона 
претенденты, которые зарегистриро-
ваны на электронной площадке, опре-
деленной заказчиком в объявлении о 
проведении закупки, ознакомились с 

документацией электронного ревер-
сивного аукциона и намерены принять 
участие в закупке, в течение установ-
ленного срока направляют оператору 
электронной площадки заявки на уча-
стие в процедуре электронного ревер-
сивного аукциона.

Таким образом, согласно этой нор-
ме потенциальные исполнители госу-
дарственного заказа должны следить 
за объявлениями на веб-портале Упол-
номоченного органа, содержащими 
информацию о соответствующей элек-
тронной площадке. На этой площадке 
они регистрируются и направляют за-
явку на участие в случае намерения 
принять участие в данной процедуре.

Но учитывая современные условия 
реализации процедуры электронного 
реверсивного аукциона, необходимо 
внести определенные изменения в За-
кон о госзакупках, заключающиеся в 
следующем. Во-первых, нужно утвер-
дить на законодательном уровне еди-
ную электронную площадку, с помо-
щью которой может проводиться про-
цедура открытых торгов путем сниже-
ния цены договора (лота), проведение 
которых обеспечивается оператором 
электронной площадки на сайте в сети 
Интернет в режиме «он-лайн» с ис-
пользованием электронной цифровой 
подписи. Во-вторых, Единая электрон-
ная площадка должна иметь реестр 
потенциальных исполнителей государ-
ственного заказа, содержащий в себе 
информацию о каждом претенденте на 
участие в процедуре государственных 
закупок, а именно: персональный сайт, 
электронную почту и электронные до-
кументы и сведения о нем.

То есть, субъекты хозяйствования 
всех форм собственности, которые мо-
гут быть претендентами государствен-
ного заказа и участвовать в соответ-
ствующих процедурах государствен-
ных закупок, обязаны разработать сайт, 
который должен содержать полную 
информацию по изготовлению това-
ров, выполнению работ или оказанию 
услуг, а также создать электронную по-
чту. Также им должно быть вменено в 
обязанность предоставить в электрон-
ном варианте документы и сведения, 
необходимые для регистрации данно-
го субъекта хозяйствования, которые 
должны быть действующими на день 
их подачи и на день подачи его заявки 
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на участие в процедуре государствен-
ных закупок.

Вследствие этого, сотрудник элек-
тронного магазина имеет возможность 
рассылать объявления о проведении за-
купки заказчиками по электронной по-
чте в зависимости от предмета заказа 
тем претендентам, которые уже заре-
гистрированы в реестре и занимаются 
соответствующей хозяйственной дея-
тельностью. Получатели этих объявле-
ний могут участвовать в данной проце-
дуре государственных закупок, подавая 
в течение установленного срока только 
заявки на их участие в электронном ва-
рианте.

Данное нововведение отличается от 
предусмотренной законодательством 
процедуры электронного реверсивного 
аукциона тем, что все субъекты хозяй-
ствования, которые зарегистрированы 
оператором электронной площадки в 
реестре потенциальных исполнителей, 
могут быть исполнителями государ-
ственного заказа путем ознакомления 
с объявлениями о проведении закупки 
по электронной почте и подачи заявки 
на участие в той процедуре, которая ак-
туальна для них.

Вышеуказанные изменения по-
зволяют детализировать процедуру 
электронного реверсивного аукциона, 
что является актуальным вопросом в 
настоящее время. Ведь XXI век являет-
ся информационным периодом благо-
даря использованию глобальной сети 
Интернет. Также, применение данной 
процедуры способствует снижению 
уровня коррупции, существенной эко-
номии бюджетных средств, повыше-
нию оперативности проведения про-
цедур закупки, обеспечению откры-
тости и прозрачности использования 
государственных средств, значитель-
ному повышению уровня конкуренции 
среди участников торгов, доверию со 
стороны граждан и субъектов предпри-
нимательской деятельности к органам 
государственной власти и получению 
доступа к государственным заказам 
малыми и средними предприятиями, 
в том числе из отдаленных областей 
страны. Особым преимуществом яв-
ляется сокращение объема бумажной 
работы и ускорение проведения не-
обходимых процедур, что в результате 
способствует социально-экономиче-
скому развитию страны.

Выводы. Опыт государственного 
заказа США может положительно по-
влиять на развитие государственно-
го заказа в Украине путем внедрения 
определенных аспектов в теоретиче-
ские и практические пробелы сферы 
государственного заказа. Поэтому, учи-
тывая особенности системы государ-
ственного заказа в Украине, нужно вве-
сти в законодательство такой вид госу-
дарственного контракта как «контракт 
– программа», что позволит заключать 
контракты с победителями тендера по 
закупке товаров, работ и услуг за госу-
дарственные средства на весь срок вы-
полнения программы экономического 
и социального развития страны. Также 
целесообразно внести определенные 
изменения в ст. 2 Закона о госзаказе, 
заключающиеся в определении госу-
дарственного заказа как способа под-
держки малого предпринимательства 
Украины. Положительными выступа-
ют предложенные изменения в Закон 
о госзакупках, которые заключаются 
в усовершенствовании определенных 
аспектов процедуры электронного ре-
версивного аукциона путем внесения 
определенных изменений в условия 
регистрации субъектов хозяйствования 
всех форм собственности и создание 
единого электронного магазина для 
проведения процедур государственных 
закупок.
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Постановка проблемы. Одной из ключевых задач, влияющих на 
развитие государственного управления современности, является 
формирование эффективного кадрового обеспечения государственной 
службы. Однако кадровое обеспечение не может быть эффективным 
без внедрения обновленного состава органов исполнительной власти. 
Основой власти являются государственные служащие, потому 
воплощение данного постулата в жизнь возможно только при 
условии их эффективного труда, направленного на благо общества. 
Как считают ученые, роль исполнительной власти теперь 
заключается не в управлении общественным развитием, а в создании 
условий для саморазвития общества [1, с. 143]. Следовательно, 
обновление исполнительной власти невозможно реализовать, если 
на государственную службу будут поступать неквалифицированные 
кадры. И этого недостатка можно избежать, усовершенствовав 
законодательство о государственной службе, а именно конкурсное 
замещение вакантных должностей. 

ЗАРОЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАПАДНО-УКРАИНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1918-1919 ГОДАХ 
(АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ)

Е. ЕФРЕМОВА,
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин

Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко

SUMMARY
In the article theoretical research of origin of competitive substitution of vacant positions is conducted on government service in 

the period of existence of Western Ukrainian Folk Republic (1918-1919). Normative pre-conditions of appearance of competition are 
examined in government service of that period. In March, 1919 to service in public organs could be assumed only citizens of Ukrainian 
Folk Republic, blameless conduct, owning Ukrainian in a word and letter, and to 40 years. Between a chief and inferior there could 
not be family connections on government service. All of the citizens accepted on government service must after 1 of internship hand 
over the proper commission the special examination. Positions of acceptance on government service differed rigorisms. From 1919 
there were requirements to the civil servants, limits at a receipt on government service, order of internship, order of handing over of 
examinations of candidate on position. All of the indicated positions testify to existence of origin of competitive substitution of vacant 
positions of government service on territory of Western Ukrainian Folk Republic in 1918-1919.

Key words: government service, vacancy, substituting for vacant position, competition.
* * *

В статье проводится теоретическое исследование зарождения конкурсного замещения вакантных должностей на госу-
дарственной службе в период существования Западно-Украинской Народной Республики (1918-1919). Рассматриваются 
нормативные предпосылки появления конкурса в государственной службе того периода. В марте 1919 года к службе в госу-
дарственных органах могли быть допущены только граждане Украинской Народной Республики, безупречного поведения, 
владеющие украинским языком в слове и письме, и до 40 лет. Между начальником и подчиненным на государственной службе 
не должно быть родственных связей. Все принятые на государственную службу граждане должны после 1 года стажировки 
сдать соответствующей комиссии специальный экзамен. Положения принятия на государственную службу отличались высо-
кими требованиями. С 1919 года существовали требования к государственным служащим, ограничения при поступлении на 
государственную службу, порядок стажировки, порядок сдачи экзаменов кандидата на должность. Все указанные положения 
свидетельствуют о существовании зарождения конкурсного замещения вакантных должностей государственной службы на 
территории Западно-Украинской Народной Республики в 1918-1919 годах.

Ключевые слова: государственная служба, вакансия, замещение вакантной должности, конкурс.

Анализ исследований и публи-
каций. Конкурсное замеще-

ние вакантных должностей на государ-
ственной службе периода (1918-1919) 
исследовали отечественные ученые. И. 
Лысяк-Рудницкий рассматривал исто-
рический аспект становления государ-

ственности Галичины (1918-1923). И.С. 
Лисна исследовала государственность 
Галичины начала ХХ ст. Ученый-ис-
следователь П.П. Гай-Нижник изучал 
формирование органов государственной 
власти и управления ЗУНР (1918-1920). 
Государственное управление в Украине: 

научные, правовые, кадровые и органи-
зационные основы стали предметом ис-
следования Н.Р. Нижник и В.М. Олуйко.

Цель статьи проанализировать нор-
мативно-правовую базу зарождения кон-
курсного замещения вакантных должно-
стей государственной службы в период 
существования Западно-Украинской На-
родной Республики в 1918-1919 годах.

Изложение основного материа-
ла. Примеры и попытки создания со-
вершенного законодательства нужно 
искать в истории государственного 
управления. Так, в истории Украины 
существовавшая власть создала усло-
вия для конкурсного поступления на 
государственную службу в начале ХХ 
века. В результате революции в России 
и распада Австро-Венгерской империи 
в 1918 году появились два украинских 
государства: Украинская Народная Ре-
спублика и Западно-Украинская Народ-
ная Республика. Они отличались между 
собой политическими, экономическими, 
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социальными и международными ори-
ентирами. Это было обусловлено как 
исторической судьбой этих земель, так 
и обстоятельствами, которые сложились 
в тот период. В УНР основное внима-
ние уделялось социальным вопросам, 
правам национальных меньшинств, в то 
время как в ЗУНР основной вопрос был 
национальный. Существенно различа-
лась по взглядам элита двух государств. 
При власти в УНР находились молодые 
деятели, которые в своей деятельности 
в значительной степени руководство-
вались революционным романтизмом. 
Правительство ЗУНР состоял из пред-
ставителей украинской аристократии и 
интеллигенции, которая имела большой 
опыт парламентской борьбы и в своей 
деятельности исходила из потребностей 
момента. Указанное государство исто-
рики классифицировали как «государ-
ство юристов», потому что вся верхушка 
власти имела юридическое образование, 
что в дальнейшем отразилось на форми-
ровании четкой нормативной базы.

Рассмотрим нормативные предпосыл-
ки появления конкурса в государственной 
службе того периода. Итак, 9 ноября 1918 
г. на территории Восточной Галиции по-
явилась Западно-Украинская Народная 
Республика и был сформирован высший 
законодательный орган – Украинский На-
циональный Совет во главе с Президен-
том Евгением Петрушевичем, который 
просуществовал до 1921 года.

Также, заслуживают нашего вни-
мания нормативные акты Украины, 
которые сохранились в Центральном 
государственном архиве высших ор-
ганов власти и управления Украины и 
Центральном государственном исто-
рическом архиве Украины в г. Львове 
[2, л. 169-169 обр.; 3, л. 8-9], а именно 
Временный основной Закон «О государ-
ственной самостоятельности украин-
ских земель бывшей Австро-Венгерской 
монархии» и «О государственной адми-
нистрации» («Об администрации Запад-
но-Украинской Народной Республики»). 
Благодаря упомянутым выше докумен-
там можно более глубоко исследовать 
государственный строй и государствен-
ную службу того времени.

13 ноября 1918 года был принят 
Временный основной Закон «О государ-
ственной самостоятельности украинских 
земель бывшей Австро-Венгерской мо-
нархии», который закреплял основные 

устои нового государства [2, л. 169-169 
обр.]. В артикуле 1 закона закреплялось 
название государства – Западно-Украин-
ская Народная Республика. В артикуле 2 
было записано, что ее территория вклю-
чает украинские этнографические земли 
бывшей Австро-Венгерской монархии, 
то есть коронные края Галичины и Буко-
вины и украинские территории Закарпа-
тья – согласно «этнографической карте 
Австрийской монархии». Гербом ЗУНР 
был утвержден золотой лев на синем 
фоне, развернутый в правую сторону, 
флагом – традиционный сине-желтый. 
Утверждена и государственная печать 
ЗУНР (артикул 5). 

16 ноября 1918 года был принят За-
кон «О временной администрации об-
ластей Западно-Украинской Народной 
Республики». Он стал правовой основой 
деятельности правительства ЗУНР и 
подчиненных органов управления. Со-
гласно §1, оставалось в силе предыду-
щее австрийское законодательство, если 
оно не противоречило интересам, сути и 
целям Украинского государства. Закон 
указывал на то, что все государственные 
служащие бывшей Австро-Венгерского 
государства, которые приняли письмен-
ную присягу честно служить Запад-
но-Украинской Народной Республике, 
остаются на своих местах. Все органы 
исполнительной власти на местах под-
чинены Государственному Секретариату 
и соответствующим отраслевым секре-
тариатам [3, л. 8-9].

Заслуживает внимания распоряже-
ние Государственного Секретариата «О 
государственной администрации» («Об 
администрации Западно-Украинской 
Народной Республики») [3, л. 8-9], кото-
рое было издано с целью конкретизации 
Закона «О временной администрации 
областей Западно-Украинской Народной 
Республики». В нем указывалось, что 
все органы исполнительной власти на 
местах подчиняются Государственному 
секретариату и соответствующим от-
раслевым секретариатам. Руководящим 
органом государственной администра-
ции в уезде является государственный 
уездный комиссар, «которого именует и 
устраняет Государственный Секретарь 
внутренних дел». Сохраняя прежнее 
административно-территориальное де-
ление, закон устанавливал, что в уезде 
административная власть принадлежит 
уездному комиссариату, который назна-

чался государственным секретарем вну-
тренних дел. При комиссаре путем вы-
боров, в которых участвовало население 
уезда, образовывался так называемый 
уездный национальный совет с совеща-
тельным голосом. Городских комисса-
ров назначал госсекретарь внутренних 
дел, а в городках и селах (местечковых и 
сельских общинах) общинных комисса-
ров назначали уездные комиссары. При 
городских и сельских местечковых ко-
миссарах действовали так называемые 
побочные советы, которые избирались 
населением. Закон подробно регули-
ровал компетенцию местных органов 
власти и управления. Временно, из-за 
отсутствия новых законов, оставалось 
действующим австрийское законода-
тельство.

Указанное распоряжение, по нашему 
мнению, не перераспределяло кадровый 
потенциал государственной службы, а 
предоставило возможность проявить и 
доказать свои профессиональные навы-
ки новому руководству и новой власти 
на практике, принеся присягу. Иссле-
дователи этой проблемы констатируют, 
что с приходом нового руководителя в 
государственное учреждение или иной 
политической партии к власти, страдает 
кадровый потенциал государственной 
службы, что приводит к уменьшению 
количества карьерных государственных 
служащих и приходу политически заин-
тересованных лиц, лоббирующих свои 
не всегда конструктивные интересы.

В марте 1919 года Государственный 
секретариат внутренних дел издал «Распо-
ряжение для чиновников в государствен-
ной административной службе» [4, с. 46]. 
В нем указывалось, что к службе в госу-
дарственных органах могут быть допуще-
ны только граждане Украинской Народной 
Республики, «безупречного поведения, 
владеющие украинским языком в слове и 
письме, и не переступили сорокового года 
жизни» [4, с. 46]. Правда, это последнее 
требование не касалась тех служащих, 
которые уже работали. Не могли быть слу-
жащими государственного аппарата лица, 
осужденные за уголовные преступления 
против общественного порядка, морали; 
недееспособные лица; неоплатные долж-
ники, против которых возбуждено судеб-
ное дело; «лица, которые своим поведени-
ем вызывают публичную вражду». Между 
начальником и подчиненным на государ-
ственной службе не могло быть «родствен-
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ной связи, ни своячества по прямой линии, 
а по боковой линии до второй степени» [4, 
с. 46]. Все принятые на государственную 
службу лица должны после годовой ста-
жировки сдать соответствующей комис-
сии специальный экзамен – письменный 
и устный. В него входили следующие 
этапы: знание законодательства, умение 
им пользоваться, умение составлять со-
ответствующие документы, знание своих 
полномочий и обязанностей [5, с. 326-348, 
336]. Кандидат, который дважды не сдал 
таких экзаменов, «должен быть уволен 
со службы» [4, с. 46]. Даже канцелярские 
работники должны были удовлетворять 
определенным требованиям: «знать при-
знаный в государстве язык; правильно чи-
тать и писать; знать канцелярскую мани-
пуляцию» [4, с. 47]. Следует отметить, что 
положения принятия на государственную 
службу как для военного времени отлича-
лись высокими требованиями. Указанный 
факт в тот период встречался достаточно 
редко на территории Европы, так как про-
фессиональная государственная служба 
только зарождалась, а требования к служа-
щим были минимальные.

Таким образом, порядок поступле-
ния на государственную службу в пе-
риод правления ЗУНР актуален и в на-
стоящее время. Процесс поступления на 
государственную службу можно назвать 
зарождением конкурса на территории 
Западной Украины, это объясняется вли-
янием на национальное законодатель-
ство веяний европейских государств, а 
именно Австро-Венгерской империи. 

Заслуживает внимания также Вест-
ник государственных законов и распо-
рядков Западной области Украинской 
Народной Республики за 1919 г. [4, с. 
46]. В нем указывались требования к го-
сударственным служащим, ограничения 
при поступлении на государственную 
службу, порядок стажировки, порядок 
сдачи экзаменов кандидата на долж-
ность. Все указанные положения свиде-
тельствуют о существовании предпосы-
лок зарождения конкурса на территории 
ЗУНР (1918-1921 гг.).

На основании названных законов 
Государственный Секретариат Юстиции 
20 февраля выдал распоряжение о про-
ведении так называемых «судебных эк-
заменов» [4, с. 16-18], которые должны 
были сдавать кандидаты на судейские 
должности (кроме уже работающих су-
дей). Следовательно, для принятия этих 

экзаменов (после прохождения стажи-
ровки кандидатом) создавались специ-
альные комиссии во главе с председате-
лями (президентами) окружных судов. 
Членов этих комиссий назначал Госу-
дарственный Секретариат Юстиции по 
предложению председателей комиссий. 
Членами комиссий рекомендовалось 
быть профессорам правового (юридиче-
ского) факультета, которые преподавали 
дисциплины: гражданское право, тор-
говое и вексельное право, гражданский 
процесс, уголовное право и уголовный 
процесс, а также практиками, судьям и 
адвокатам. Экзаменационные комиссии 
создавались при окружных судах. Каж-
дая из них должна состоять из 5-ти че-
ловек, из которых по меньшей мере двое 
должны «принадлежать к судейскому 
сословию», а один - «адвокатского со-
словия». Судебные экзамены были бес-
платные, членам комиссий тоже ничего 
не платилось, кроме средств на команди-
ровки. «Судейский экзамен» состоял из 
2-х частей – устного и письменного. В 
указанном выше распоряжении деталь-
но регламентируется их проведения, 
критерии оценок [6, с. 45]. Так же Укра-
инская Народная Рада распорядилась, 
чтобы до принятия Закона о судоустрой-
стве и судопроизводстве предыдущие 
судьи, а значительную часть их состав-
ляли украинцы, и весь канцелярский ап-
парат оставались на своих местах. Осво-
бодили только тех, кто скомпрометиро-
вал себя антинародной, антиукраинской 
деятельностью.

Итак, проанализировав нормативно-
правовую базу конкурсного замещения 
вакантных должностей на государствен-
ной службе, стоит отметить, что все акты 
различных органов государственной 
власти были направлены на развитие 
положений о конкурсе. К сожалению, 
попытка украинского народа обрести 
свободу, построить свое государство по-
терпела неудачу. Однако борьба не была 
напрасной. При постоянной военной 
разрухе, за достаточно кроткое время 
правительству ЗУНР удалось наладить 
работу администрации края, обеспе-
чить функционирование школ, почты, 
телеграфа, железной дороги и принять 
целый ряд законов: «О временной ад-
министрации и организации судов» (16 
ноября 1918), «О государственном язы-
ке» (15 ноября 1918), «О выполнении 
общественных прав и обязанностей» (8 

апреля 1919), «О земельной реформе» 
(14 апреля 1919), «Закон о выборах в 
однопалатный сейм ЗО УНР» (16 апре-
ля 1919 г.), «О восьмичасовом рабочем 
дне» (12 апреля 1919) и другие.

Следует согласиться с мнением 
историка И. Лысяка-Рудницкого, что 
значение ЗУНР заключается в том, что 
«Галичина 1918-1919 годов – единствен-
ный в новейшей истории пример укра-
инского государственного правопоряд-
ка» [7, с. 56].

Выводы. Таким образом, анализ ис-
точников позволяет утверждать, что в 
1918-1919 гг. государственная служба 
и ее нормативная база были приближе-
ны к реалиям того времени, что свиде-
тельствует о перспективности развития 
указанной отрасли в дальнейшем. К со-
жалению, на последующих этапах раз-
вития украинской истории не встреча-
лось подобное правовое регулирование 
государственной службы.
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SUMMARY
In this paper the features of criminal procedure policy of Ukraine in the sphere of criminal proceedings on the application of 

compulsory medical measures are examined and also the legal nature of the criminal proceedings on the application of compulsory 
medical measures. The proposals regarding the improvement of the criminal procedure legislation of Ukraine are given. It is proved 
that the criminal procedure policy in the sphere of criminal proceedings on the application of compulsory medical measures is in the 
relationship with the state policy in the field of health legislation and enforcement levels. Rightly, that it is necessary at the legislative 
level to consolidate the list of socially dangerous acts, the commission of which the irresponsible and or partially sane persons, which 
would give grounds for applying for them compulsory medical treatment.

Key words: criminal procedural policy, criminal procedure law, criminal procedure, compulsory medical treatment.
* * *

В статье исследованы особенности уголовной процессуальной политики Украины в сфере уголовного производства по 
применению принудительных мер медицинского характера, правовая природа уголовного производства по применению при-
нудительных мер медицинского характера. Сформулированы предложения относительно усовершенствования уголовного 
процессуального законодательства Украины. Доказано, что уголовная процессуальная политика в сфере уголовного произ-
водства по применению принудительных мер медицинского характера находится в взаимосвязи от государственной политики 
в сфере здравоохранения на законодательном и правоприменительном уровнях. Обоснованно, что необходимо на законода-
тельном уровне закрепить перечень общественно опасных деяний, совершение которых невменяемыми и или ограниченно 
вменяемыми лицами, который давал бы основания для применения относительно них принудительных мер медицинского 
характера.

Ключевые слова: уголовная процессуальная политика, уголовное процессуальное законодательство, уголовное произ-
водство, принудительные меры медицинского характера. 

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается отсут-

ствием на сегодняшний день фунда-
ментальных научных исследований 
уголовной процессуальной политики 
Украины, которая является важной, 
составной частью государственной 
правовой политики в сфере борьбы 
с преступностью. Уголовное процес-
суальное законодательство следует 
рассматривать в качестве инструмен-
та реализации уголовной процессу-
альной политики. Поэтому научной 

переоценке подлежат уголовные 
процессуальные нормы, через кото-
рые непосредственно реализуется 
уголовная процессуальная политика 
в сфере уголовного производства по 
применению принудительных мер 
медицинского характера как одно из 
направлений уголовной процессуаль-
ной политики Украины.

Состояние исследования. В со-
временной уголовной процессуаль-
ной науке Украины вопросы уго-
ловной процессуальной политики в 

сфере уголовного производства по 
применению принудительных мер 
медицинского характера еще не были 
предметом самостоятельного иссле-
дования. Тем не менее, значительный 
вклад в разрешение данной пробле-
матики сделали такие ученые-про-
цессуалисты: Ю.П. Аленин, В.Д. Ба-
сай, Р.С. Белкин, Т.В. Варфоломеева, 
А.И. Галаган, В.И. Гончаренко, Ю.М. 
Грошевой, Л.М. Карнеева, М.В. Ко-
стицкий, А.М. Ларин, Т.А. Михайло-
ва, В.Т. Маляренко, М.М. Михеенко, 
В.Т. Нор, М.С. Строгович, П.С. Эль-
кинд, С.П. Щерба.

Целью и задачей статьи является 
теоретическая разработка правовой 
природы уголовной процессуальной 
политики Украины в сфере уголовно-
го производства по применению при-
нудительных мер медицинского ха-
рактера, исследование особенностей 
правоприменительной практики, а 
также формулирование предложений 
в части усовершенствования действу-
ющего уголовного процессуального 
законодательства Украины. Новизна 
работы заключается в том, сдела-
на попытка исследовать уголовную 
процессуальную политику Украины 

Постановка проблемы. В связи с принятием нового Уголовного 
процессуального кодекса Украины в уголовной процессуальной науке 
возникла необходимость надлежащего переосмысления большого 
количества процессуальных нововведений. УПК Украины содержит 
много «импортных» уголовных процессуальных норм, практическое 
применения которых часто создает определенные трудности. Это 
объясняется целым рядом законодательных несогласованностей, 
правовых пробелов, включая отсутствие научно обоснованного 
понятийного аппарата, а также неэффективное регулирование 
уголовных процессуальных отношений. Стратегической задачей 
уголовной процессуальной политики в сфере уголовного производства по 
применению принудительных мер медицинского характера является 
разработка и реализация концептуального, научного, доктринального, 
законодательного, правоприменительного уровней с целью 
усовершенствования уголовного процессуального законодательства.



115

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

в сфере уголовного производства по 
применению принудительных мер 
медицинского характера, а также эф-
фективность ее реализации на зако-
нодательном и правоприменительном 
уровнях.

Изложение основного материла. 
Судебная статистика свидетельствует 
о том, что в 2010 г. принудительные 
меры медицинского характера были 
применены в отношении 1,1 тыс. не-
вменяемых лиц, в 2012 г. – судами рас-
смотрено 30,4 тыс. уголовных произ-
водств (дел), из которых 428 дел уго-
ловного производства, которые были 
переданы в местные общие суды с об-
винительным актом, с ходатайством 
о применении принудительных мер 
медицинского характера, с ходатай-
ством о применении принудительных 
мер воспитательного характера и об 
освобождении от уголовной ответ-
ственности; в первом полугодии 2013 
г. – судами рассмотрено 330, 8 тыс. 
материалов уголовного производства, 
из которых рассмотрено 53,2 тыс. дел 
уголовного производства, которые 
переданы в местные общие суды с об-
винительным актом, с ходатайством 
о применении принудительных мер 
медицинского характера, с ходатай-
ством о применении принудительных 
мер воспитательного характера и об 
освобождении от уголовной ответ-
ственности [1-3]. (курсив мой. – А.З.) 

При анализе уголовной процес-
суальной политики Украины в сфере 
уголовного производства по приме-
нению принудительных мер меди-
цинского характера просматривается 
ее взаимосвязь с государственной 
политикой в сфере здравоохранения 
на законодательном и правопримени-
тельном уровнях. 

Законодательный уровень уголов-
ной процессуальной политики Украи-
ны в сфере уголовного производства 
по применению принудительных мер 
медицинского характера составляют 
следующие нормативно-правовые 
акты: Резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН «Защита лиц с психически-
ми заболеваниями и улучшение пси-
хиатричесой помощи» от 18.02.1992 
г. № 46/119; Конституция Украины от 
28.06.1996 г. № 254к/96-ВР; Уголов-
ный кодекс Украины от 05.04.2001 г. 
№2341-III; Уголовный процессуаль-

ный кодекс Украины от 13.04.2012 
г. № 4652-VI; Законы Украины: «Ос-
новы законодательства Украины о 
здравоохранении» от 19.11.1992 г. № 
2801-XII; «О психиатрической помо-
щи» от 22.02.2000 г. № 1489-II; при-
каз Министерства здравоохранения 
Украины «Об утверждении норматив-
но-правовых документов по отдель-
ным вопросам применения принуди-
тельных мер медицинского характера 
в отношении лиц, которые страдают 
психическими заболеваниями» от 
08.10.2001 р. № 397 [4-10].

Принудительные меры медицин-
ского характера – это система лечеб-
ных, медицинско-профилактических 
и медицинско-реабилитационных ме-
роприятий в специальных лечебных 
заведениях, которые применяются 
исключительно судом в соответствии 
с законом в отношении лиц, которые 
совершили общественно опасные 
деяния, предусмотренные законом 
Украины об уголовной ответствен-
ности, в состоянии невменяемости, 
а также лиц, которые совершили уго-
ловные правонарушения в состоянии 
вменяемости, заболели психическим 
заболеванием до постановления при-
говора [11, с. 1026].

Принудительные меры медицин-
ского характера не являются мерами 
уголовного наказания, в них отсут-
ствует элемент наказания, который 
характерен для таких мер. Они при-
меняются с целью излечения лиц, 
которые совершили общественно 
опасные деяния, или улучшения со-
стояния их здоровья; обеспечения 
безопасности самого больного и 
предупреждение совершения нового 
общественно опасного деяния как во 
время лечения, так и после него; от-
граничение общества от общественно 
опасного поведения указанных лиц; 
применение комплекса мер социаль-
ной реабилитации вместе с медика-
ментозным и другим влиянием на 
здоровье лиц. 

Считаем, что принудительный 
характер этих мер состоит в том, 
что, во-первых, они применяются 
независимо от желания больного 
или его близких родственников, за-
конных представителей; во-вторых, 
они связаны с определенными огра-
ничениями личной свободы больно-

го; в-третьих, эти меры назначаются, 
продлеваются, изменяются и прекра-
щаются на основании определение 
суда.  

В соответствии с действующим 
Уголовным кодексом Украины от 5 
апреля 2001 г. № 2341-III, «субъектом 
преступления является физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возрас-
та, с которого в соответствии с Уго-
ловным кодексом может наступать 
уголовная ответственность; не под-
лежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния на-
ходилось в состоянии невменяемо-
сти… В отношении такого лица по 
решению суда могут быть применены 
принудительные меры медицинского 
характера; не подлежит наказанию 
лицо, совершившее преступление в 
состоянии вменяемости, но до по-
становления приговора заболевшее 
психическим заболеванием, которое 
лишает его возможности осознавать 
свои действия (бездействия) и ру-
ководить ими. К такому лицу по ре-
шению суда могут быть применены 
принудительные меры медицинского 
характера» [6]. (курсив мой. – А.З.).

Дискуссионной остается пробле-
ма определения законодательного пе-
речня общественно опасных деяний, 
совершение которых невменяемыми 
или ограниченно вменяемыми лица-
ми давало бы основания для примене-
ния относительно них принудитель-
ных мер медицинского характера, а 
также проблема целесообразности 
выделения особенностей досудебно-
го расследования в отношении лиц, 
подозреваемых в совершении уго-
ловного правонарушения в состоянии 
ограниченной вменяемости, и эффек-
тивность их законодательного закре-
пления в уголовном процессуальном 
законодательстве Украины. 

По этому поводу Б.Н. Дердюк 
замечает, что «если в судебном по-
рядке будет установлено, что лицо, 
которое имеет психические заболе-
вания, совершило общественно опас-
ные деяния, то его следует считать 
общественно опасным и принимать 
решение о применении принудитель-
ных мер медицинского характера. В 
случае совершения лицом, которое в 
соответствии с заключением судеб-
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но-психиатрической экспертизы при-
знано невменяемым, общественно 
опасное деяние, которое не включено 
в такой законодательный перечень 
деяний, а также установление в над-
лежащем порядке отсутствия обще-
ственной опасности такого лица, 
суд может применить передачу на 
попечительство родственникам или 
опекунам при условии обязательного 
врачебного наблюдения» [12, с. 9]. 

В соответствии с Законом Украи-
ны «О психиатрической помощи» от 
22 февраля 2000 г. № 1489-II, «каж-
дый человек считается таким, кото-
рый не имеет психического заболева-
ния, до тех пор, пока наличие такого 
заболевания не будет установлено 
на основаниях и в порядке, предус-
мотренными законом. Запрещается 
определять состояние психического 
здоровья лица и устанавливать диа-
гноз психических заболеваний без 
психиатрического осмотра, кроме 
случаев проведения судебно-психиа-
трической экспертизы» [9].

В связи с этим, психиатрическая 
помощь осуществляется на основа-
нии принципов законности, гуманиз-
ма, соблюдения прав человека и граж-
данина, добровольности, доступно-
сти и в соответствии с современным 
уровнем научных знаний, необходи-
мости и достаточности средств лече-
ния минимальными социально-пра-
вовыми ограничениями. 

Возможность применения при-
нудительных мер медицинского ха-
рактера в отношении ограниченно 
вменяемых лиц истекает из научно-
го анализа следующих положений: 
«признание лица ограничено вменяе-
мым учитывается судом при назначе-
нии наказания и может быть осно-
ванием для применения принудитель-
ных мер медицинского характера (ст. 
20 УК); решения о применении при-
нудительного лечения или принуди-
тельных мер медицинского характера 
в отношении ограниченно вменяемого 
обвиняемого в случае их применения 
(ч. 4 ст. 374 УПК); невменяемость и 
ограниченная вменяемость являют-
ся юридическими категориями и по-
этому признание лица невменяемым 
или ограниченно вменяемым принад-
лежит исключительно к компетенции 
суда; лицо, признанное ограниченно 

вменяемым, подлежит уголовной от-
ветственности, а дело в отношении 
такого лица необходимо направлять в 
суд с обвинительным заключением, в 
котором содержатся данные о психи-
ческом заболевании этого лица» [6-7; 
13]. (курсив мой. – А.З.).

Считаем, что в ст. 540 УПК Укра-
ины необходимо определить особен-
ности досудебного расследования 
в уголовном производстве относи-
тельно применения принудительных 
мер медицинского характера (начало 
уголовного производства; особенно-
сти досудебного расследования; осо-
бенности проведения следственных 
действий (назначение и проведение 
судебно-психиатрической эксперти-
зы); окончание досудебного рассле-
дования и т.п.).

Положения ст. 506 УПК Украины 
необходимо привести в соответствии 
с положениями Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН «Защита лиц с 
психическими заболеваниями и улуч-
шение психиатрической помощи» от 
18 февраля 1992 г. № 46/119, в соот-
ветствии с которой, «пациент, лич-
ный представитель и адвокат должны 
иметь получить право присутство-
вать, участвовать и быть выслушан-
ными при любом разбирательстве. 

Если пациент, его личный пред-
ставитель или адвокат требует, чтобы 
определенный человек присутствовал 
при разбирательстве, этот человек 
должен быть допущен на разбира-
тельство, если только не установле-
но, что присутствие этого человека 
может причинить серьезный вред 
здоровью пациента или поставить 
под угрозу безопасность других. В 
любом решении о том, должно ли раз-
бирательство (все или его части) быть 
открытыми или закрытыми и возмож-
но ли публичное освещение, должны 
быть полно учтены собственные по-
желания пациента» [4].

Уточнению подлежат положения 
ст. 507 УПК Украины «Участие за-
щитника» в части момента допуска 
защитника к участию в уголовном 
производстве по применению при-
нудительных мер медицинского ха-
рактера. Пациент должен получить 
право выбирать и назначать адвоката 
для представления пациента как та-
кового, включая представление при 

обжаловании и апелляциях. Если па-
циент не может полностью оплатить 
такие услуги, то они должны быть 
предоставлены ему за частичную (до-
ступную для него) плату [4]. 

В уголовном производстве в от-
ношении лиц, относительно которых 
предполагается применение принуди-
тельных мер медицинского характера 
или решается вопрос об их примене-
нии, защитник допускается с момента 
установления факта наличия у лица 
психического заболевания или дру-
гих сведений, которые вызывают со-
мнение в ее вменяемости [7].

Считаем, что в ст. 507 УПК Укра-
ины необходимо внести изменения 
и дополнения, которые бы опреде-
ляли, что «защитник допускается с 
момента вынесения постановления 
о назначении судебно-психиатриче-
ской экспертизы, если он раньше не 
участвовал в этом уголовном произ-
водстве». (курсив мой. – А.З.).

Из содержания этой главы непо-
нятным остается порядок определе-
ния факта наличия у лица состояния 
вменяемости (невменяемости) во вре-
мя совершения преступления. При 
этом, отдельные положения этих ста-
тей содержат алогические конструк-
ции (например, пункт 2 части первой 
статьи 513, в котором одним из во-
просов, которые выясняются во вре-
мя принятия решения о применении 
принудительных мер медицинских 
характера, является: совершено ли об-
щественно опасное деяние, уголовное 
правонарушение лицом) [14, с. 28].

Лицо имеет право на получение 
конфиденциальных сведений о со-
стоянии психического здоровья лица 
и предоставлении ему психиатриче-
ской помощи. Сведения о состоянии 
психического здоровья этого лица и 
предоставлении ему психиатриче-
ской помощи может быть передано 
другим лицам в интересах лица, кото-
рое страдает психическим заболева-
нием, для проведения обследования и 
лечения или защиты его прав и закон-
ных интересов, для осуществления 
научных исследований, публикаций в 
научной литературе, использования в 
учебном процессе. 

Передача таких сведений без со-
гласия лица или без согласия ее за-
конного представителя допускается 
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для: 1) организации предоставления 
лицу, которое страдает психическим 
расстройством, психиатрической по-
мощи; 2) производства досудебного 
расследования или судебного разби-
рательства по письменному запросу 
следователя, прокурора и суда [9]. 

Поэтому, с целью согласования 
положений Закона Украины «О пси-
хиатрической помощи» и действую-
щего УПК Украины (ч. 2 ст. 27), ис-
следование заключений судебно-пси-
хиатрических должно обязательно 
осуществляться в открытых судебных 
заседаниях.

Несовершенной является редак-
ция части третьей статьи 514 проек-
та (УПК) в отношении рассмотрения 
вопроса о продлении, изменении или 
прекращении применения принуди-
тельных мер медицинского харак-
тера по представлению представи-
теля медицинского учреждения, где 
содержится лицо. Поскольку закон 
четко не определяет, кто является 
представителем медицинского уч-
реждения, на практике такое пред-
ставление может предоставляться 
кем-нибудь: и врачом, и бухгалте-
ром и т.п. Мы считаем, что таким 
правом должен быть уполномочен 
врач-психиатр психиатрического уч-
реждения, это будет соответствовать 
также статье 19 Закона Украины «О 
психиатрической помощи» [15, с. 
44]. (курсив мой. – А.З.).

Усовершенствования требуют по-
ложения ст. 514 УПК Украины «Прод-
ление, изменение или прекращение 
применения принудительных мер ме-
дицинского характера» в контексте их 
согласованности с положениями ст. 95 
Уголовного кодекса Украины и ст. 19 
Закона Украины «О психиатрической 
помощи» в части оснований такого 
производства. Считаем, что это объяс-
няется тем, что в УПК Украины 1960 г. 
использовалось понятие «представле-
ние главного психиатра органа здра-
воохранения», в УПК Украины 2012 
г. используется понятие «представ-
ление представителя медицинского 
учреждения», в тоже время, когда в 
Уголовном кодексе Украины и Законе 
Украины «О психиатрической помо-
щи» используется понятие «заявление 
представителя психиатрического уч-
реждения» (курсив мой. – А.З.).

Выводы. Таким образом, уголов-
ная процессуальная политика Укра-
ины в сфере уголовного производ-
ства по применению принудитель-
ных мер медицинского характера 
как одно их направлений современ-
ной уголовной процессуальной по-
литики подлежит дальнейшим науч-
ным разведкам и фундаментальным 
исследованиям. С целью обеспече-
ния надлежащего законодательного 
уровня уголовной процессуальной 
политики Украины в сфере уголов-
ного производства по применению 
принудительных мер медицинско-
го характера, положения Главы 39. 
УПК Украины «Уголовное произ-
водство по применению принуди-
тельных мер медицинского характе-
ра» следует привести в соответствие 
с положениями как международных 
актов, так и отечественного законо-
дательства.

Обеспечивая дальнейшую эф-
фективную реализацию уголовной 
процессуальной политики Украины 
в сфере уголовного производства по 
применению принудительных мер 
медицинского характера, необходи-
мо внести изменения и дополнения в 
действующий УПК Украины:

1) ст. 503 УПК Украины дополнить 
частью пятой, изложив ее в такой ре-
дакции: «Уголовное производство по 
применению принудительных мер 
медицинского характера осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
этим Кодексом, учитывая положения 
этой Главы».

2) часть вторую ст. 504 УПК Укра-
ины изложить в такой редакции: «В 
следственных действиях может при-
нимать участие защитник, законный 
представитель, лицо, в отношении 
которого предусматривается приме-
нение принудительных мер медицин-
ского характера, за исключением слу-
чаев, когда ее психическое состояние 
препятствует этому»;

3)  Статью 511 УПК Украины до-
полнить частью четвертой, изложив 
ее в такой редакции: «К моменту 
передачи в суд ходатайства о при-
менении принудительных мер ме-
дицинского характера, открытие ма-
териалов досудебного производства 
осуществляется в порядке, предусмо-
тренном этим Кодексом».
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Постановка проблемы. Повышение роли предпринимательства 
является предпосылкой преодоления негативных последствий 
мирового экономического кризиса, стабильного экономического роста 
и конкурентоспособности государства, именно поэтому физические 
лица – предприниматели нуждаются в государственной поддержке 
и эффективном правовом механизме защиты их прав и законных 
интересов. В условиях, когда рыночные преобразования в Украине еще 
не набрали позитивного социального содержания и сопровождаются 
безработицей значительной части населения, активное привлечение в 
реальный сектор экономики граждан - предпринимателей, безусловно, 
уменьшит социальное напряжение в обществе, создаст новые рабочие 
места, увеличит налоговые поступления в бюджеты разных уровней. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В УКРАИНЕ
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кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
и хозяйственного права Государственного высшего учебного заведения
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SUMMARY
In article legal regime of property of natural person – entrepreneur were analyzed, 

problematic questions of his property responsibility were investigated, according to 
the obligations connected with implementation of business activity. Advantages and 
shortcomings of a legal status of the business owner in comparison with other subjects of 
managing are revealed. Signs of business activity of citizens are systematized. Features 
of legal regulation of the general joint property of spouses in a context of studied legal 
relationship are considered. Were grounded propositions of improvement of legislation, 
that adjust entrepreneurial activity of citizens, including expediency of the conclusion 
of the marriage contract between the spouses one of which is the business owner was 
reasoned.

Key words: natural person – entrepreneur, property responsibility, legal regime of 
property, marriage certificate, general joint property of spouses.

* * *
В статье проанализирован правовой режим имущества физического лица – 

предпринимателя, исследованы проблемные вопросы его имущественной ответ-
ственности по обязательствам, связанным с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. Выявлены преимущества и недостатки правового положения 
частного предпринимателя по сравнению с другими субъектами хозяйствования. 
Систематизированы признаки предпринимательской деятельности граждан. Рас-
смотрены особенности правового регулирования общей совместной собственно-
сти супругов в контексте исследуемых правоотношений. Обоснованы предложе-
ния по усовершенствованию законодательства, регулирующего предприниматель-
скую деятельность граждан, в том числе аргументирована целесообразность за-
ключения брачного договора между супругами, один из которых является частным 
предпринимателем.

Ключевые слова: физическое лицо - предприниматель, имущественная от-
ветственность, правовой режим имущества, брачный договор, общая совместная 
собственность супругов.

Актуальность темы иссле-
дования. Правовую основу 

исследуемых отношений составля-
ют нормы Конституции Украины о 
свободе предпринимательской дея-
тельности, равенстве всех субъектов 
права собственности перед законом, 
а также положения Хозяйственного 

и Гражданского кодексов Украины о 
физических лицах – предпринимате-
лях. Анализ действующего законо-
дательства Украины о предпринима-
тельской деятельности граждан сви-
детельствует о его бессистемности и 
необходимости дальнейшего совер-
шенствования, в частности, по таким 
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проблемным вопросам, как: правовое 
обеспечение использования имуще-
ства в предпринимательской деятель-
ности физического лица, в том числе 
имущества, являющегося общей со-
вместной собственностью супругов; 
правовой режим заключения сделок 
с участием физического лица – пред-
принимателя; правовая регламента-
ция имущественной ответственности 
частного предпринимателя по хозяй-
ственным обязательствам и др. 

Состояние исследования. Про-
блемы правового обеспечения стату-
са и деятельности частных предпри-
нимателей были предметом иссле-
дований украинских и российских 
ученых, в частности, в Украине - А.В. 
Бигняка, О.М. Винник, В.К. Мамуто-
ва, В.С. Щербини [1 - 4], в Россий-
ской Федерации - В.В. Лаптева, В.С. 
Мартемьянова, И.В. Ершовой, В.Ф. 
Попондопуло [5 - 8] и др. В то же вре-
мя вопросы имущественной основы 
хозяйствования частного предпри-
нимателя и границы его ответствен-
ности по обязательствам, связанным 
с осуществлением им предприни-
мательской деятельности, остаются 
дискуссионными и требующими до-
полнительного исследования. 

Целью данной статьи является 
анализ проблемных вопросов право-
вого режима имущества частного 
предпринимателя и обоснование 
предложений по усовершенствова-
нию законодательства, регулирующе-
го порядок осуществления физиче-
скими лицами предпринимательской 
деятельности.

Изложение основного материа-
ла. Под правовым режимом имуще-
ства в литературе понимается уста-
новленный правовыми средствами 
порядок и условия приобретения 
(присвоения) имущества, осущест-
вления субъектами хозяйствования 
полномочий владения, пользования и 
распоряжения им, реализации функ-
ций управления имуществом, а также 
его правовой охраны [3, с. 417]. По-
нятие правового режима имущества 
субъекта хозяйствования охватывает 
установленные правовыми нормами: 
структуру этого имущества; порядок 
его приобретения, использования 
и выбытия; границы распоряжения 
имуществом со стороны третьих лиц; 

порядок обращения на него взыска-
ний кредиторов. В соответствии с 
Хозяйственным кодексом Украины 
основу правового режима имущества 
субъектов хозяйствования состав-
ляют право собственности и другие 
вещные права [9, ст. 133]. 

Полная имущественная ответ-
ственность частного предпринимате-
ля по обязательствам является, бес-
спорно, самой главной проблемой, 
с которой сталкиваются физические 
лица, выбирая данную организаци-
онную форму хозяйствования для 
непосредственного осуществления 
предпринимательства. Действующее 
законодательство не предусматривает 
обособление имущества, используе-
мого физическим лицом для осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности, из общей массы принадле-
жащего ему имущества. Вследствие 
этого по решению суда взыскание 
может быть обращено на всё принад-
лежащее частному предпринимателю 
имущество, независимо от того, ис-
пользуется ли оно для осуществления 
предпринимательской деятельности 
или предназначено для удовлетворе-
ния личных и бытовых потребностей 
физического лица и членов его семьи. 
В отличие от частного предпринима-
теля юридическое лицо отвечает по 
своим обязательствам принадлежа-
щим ему на праве собственности (за-
крепленным за ним на другом право-
вом титуле) имуществом, если иное 
не установлено законом. По общему 
правилу учредитель юридического 
лица (например, частого предпри-
ятия) не отвечает по его обязатель-
ствам, а юридическое лицо не отве-
чает по обязательствам учредителя. 
Исключения из этого правила могут 
быть установлены законом и/или уч-
редительными документами хозяй-
ствующего субъекта. 

Предпринимательская деятель-
ность граждан характеризуется само-
стоятельностью, инициативностью, 
систематичностью, рискованностью 
и направленностью на получение 
прибыли [9, ст. 42]. Самостоятель-
ность предпринимательской дея-
тельности означает, что физическое 
лицо осуществляет деятельность от 
собственного имени, а не от име-
ни организации, в которой работает, 

либо руководителем или учредите-
лем которой является. Поэтому не-
обходимо чётко разграничивать де-
ятельность физического лица как 
субъекта предпринимательства и как 
учредителя частного предприятия, 
участника хозяйственного общества, 
члена производственного кооперати-
ва и т.п. При этом физическое лицо, 
как участник хозяйственного обще-
ства, может иметь статус субъекта 
предпринимательства, иногда такой 
статус является обязательным в силу 
закона (например, участники полного  
общества). 

В юридической литературе разли-
чают имущественную и хозяйствен-
ную самостоятельность субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Имущественная самостоятельность 
означает наличие у предпринимателя 
определенного имущества, составля-
ющего экономическую основу его де-
ятельности [5, с. 19], хозяйственная – 
возможность принятия самостоятель-
ных решений в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Физические лица – предприниматели 
самостоятельно действуют на товар-
ных рынках, вступая в хозяйственные 
правоотношения, приобретая при 
этом соответствующие права и обя-
занности. Инициативность и само-
стоятельность предпринимательства 
нормативно закреплены в принципах 
предпринимательской деятельности: 
свободный выбор предпринимателем 
программы деятельности, выбор по-
ставщиков и потребителей изготав-
ливаемой продукции, привлечение 
материально-технических, финансо-
вых и других видов ресурсов, исполь-
зование которых не ограничено зако-
ном; установление цен на продукцию 
и услуги в соответствии с законом; 
свободный наём предпринимателем 
работников и др. [9, ст. 44]. То есть, с 
одной стороны, будучи инициативной 
и самостоятельной, предпринима-
тельская деятельность предполагает 
заключение частным предпринима-
телем коммерческих сделок без со-
гласия другого из супругов, с другой 
стороны, семейное законодательство 
Украины не предусматривает таких 
исключений из правового режима 
общей совместной собственности су-
пругов. 
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Так, в соответствии со статьями 
61, 62, 65 Семейного кодекса Украи-
ны супруги могут распоряжаться по 
взаимному согласию имуществом и 
денежными средствами, приобретен-
ными во время брака. При заключе-
нии договоров одним из супругов 
считается, что он действует с согла-
сия другого супруга. Жена/муж имеет 
право на обращение в суд с иском о 
признании договора недействитель-
ным в силу того, что он заключен 
другим супругом без его/её согласия, 
если этот договор выходить за рамки 
мелкой бытовой сделки [10, ст. 65]. 
При этом, при возникновении спо-
ра преимущество имеют нормы Се-
мейного кодекса Украины, как более 
чётко изложенные. В связи с этим, 
для стабильности товарно-денежного 
оборота с участием частных предпри-
нимателей, а также с целью устране-
ния вышеприведенных противоре-
чий, считаем целесообразным допол-
нить Хозяйственный кодекс Украины 
следующей нормой: «Заключение 
физическим лицом – предпринимате-
лем договоров, связанных с осущест-
влением им предпринимательской 
деятельности, осуществляется без со-
гласия другого супруга». 

Следует отметить, что к предпри-
нимательской деятельности физиче-
ских лиц – предпринимателей приме-
няются нормативно-правовые акты, 
регулирующие предприниматель-
скую деятельность субъектов хозяй-
ствования – юридических лиц, если 
иное не установлено законом или не 
вытекает из сути отношений [12, ст. 
51]. Так, в случае смерти физического 
лица – предпринимателя обязатель-
ства по выплате денежных средств 
за полученный товар не прекраща-
ются, а переходят к наследникам. 
При ликвидации юридического лица 
его обязательства прекращаются. В 
случае же прекращения предприни-
мательской деятельности частного 
предпринимателя (исключение из 
Единого государственного реестра), 
его обязательства, возникшие во вре-
мя осуществления предприниматель-
ской деятельности, не прекращаются, 
а остаются за предпринимателем как 
физическим лицом. Прекращение 
предпринимательской деятельности 
физического лица не изменяет сроков 

и порядка исполнения таких обяза-
тельств, а также применения санкций 
за их неисполнение.  

За нарушение договорных обя-
зательств, кредитно-расчетной и на-
логовой дисциплины, требований по 
качеству продукции и других общих 
правил осуществления хозяйственной 
деятельности гражданин, как субъ-
ект предпринимательской деятель-
ности, самостоятельно несет ответ-
ственность по своим обязательствам 
имуществом, принадлежащим ему на 
праве частной собственности, за ис-
ключением имущества, на которое 
в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание [9, ст. 128]. 

Согласно ст. 52 Гражданского ко-
декса Украины взыскание по обяза-
тельствам физического лица – пред-
принимателя может быть обращено 
на его часть в общей совместной соб-
ственности супругов, и только после 
выделения такой части в натуре как 
по иску кредитора (ст. 371 Граждан-
ского кодекса Украины и ст. 73 Се-
мейного кодекса Украины), так и по 
заявлению государственного испол-
нителя (ст. 379 Гражданского процес-
суального кодекса Украины). Кроме 
того, если частному предпринимате-
лю принадлежит имущество, находя-
щееся в общей долевой собственно-
сти, его кредитор вправе предъявить 
иск о выделении части из общего 
имущества в натуре для обращения 
взыскания (ст. 366 Гражданского ко-
декса Украины). Таким образом, по 
обязательствам одного из супругов, 
который является частным предпри-
нимателем, взыскание может быть 
наложено на его личное имущество и 
на его часть в праве общей совмест-
ной собственности супругов. То есть, 
выяснив какие имущественные ак-
тивы являются личным имуществом 
предпринимателя и размер его части 
в общей совместной собственности 
супругов, можно определить грани-
цы имущественной ответственности 
частного предпринимателя и предпо-
ложить степень рисков для него и его 
семьи. 

Статья 57 Семейного кодекса 
Украины устанавливает исчерпыва-
ющий перечень имущества, относя-
щегося к личной частной собствен-
ности жены и мужа, в частности, это: 

имущество, приобретенное ею, им 
до брака; имущество, приобретенное 
ею, им во время брака, но на основа-
нии договора дарения либо в порядке 
наследования; имущество, приобре-
тенное ею, им во время брака, но за 
средства, которые принадлежали ей, 
ему лично; вещи индивидуального 
пользования, в том числе драгоцен-
ности, даже тогда, когда они приоб-
ретены за счет совместных средств 
супругов. Однако следует учитывать, 
что если в приобретение имущества 
вкладывались кроме общих также 
средства, принадлежащие одному из 
супругов, то часть в этом имуществе, 
соответствующая размеру взноса, бу-
дет личной частной собственностью 
такого супруга [10, ст. 57].

С вышеприведенными положени-
ями конкурирует ст. 62 Семейного 
кодекса Украины, в соответствии с 
которой, если имущество жены, мужа 
за время брака существенно увеличи-
лось в своей стоимости вследствие 
трудовых или денежных затрат дру-
гого супруга, оно в случае спора мо-
жет быть признано по решению суда 
объектом права общей совместной 
собственности супругов. Также, если 
один из супругов своим трудом и/или 
средствами участвовал в содержании 
имущества, принадлежащего другому 
супругу либо в управлении этим иму-
ществом, то доход (приплод, диви-
денды), полученный от этого имуще-
ства, в случае спора по решению суда 
может быть признан объектом права 
общей совместной собственности су-
пругов [10, ст. 62].

В соответствии с Семейным ко-
дексом Украины в случае раздела 
имущества, являющегося общей со-
вместной собственностью супругов, 
части имущества жены и мужа счи-
таются равными, если иное не опре-
делено договоренностью межу ними 
или брачным договором. То есть ус-
ловиями брачного договора можно 
определить другие, наиболее прием-
лемые для супругов, размеры частей 
в общей совместной собственности 
супругов. Например, муж является 
частным предпринимателем, жена – 
домохозяйка, воспитывает двоих де-
тей. С целью защиты имущественных 
прав частного предпринимателя и 
членов его семьи, брачным контрак-
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том может быть предусмотрено, что 
жена, муж и двое их детей имеют рав-
ные части в общей совместной соб-
ственности супругов. Таким образом, 
по хозяйственным обязательствам 
мужа – предпринимателя, обраще-
ние может быть наложено уже не на 
половину имущества, являющегося 
общей совместной собственностью 
супругов, а только на его четверть. 
Также условиями брачного догово-
ра перечень видов имущественных 
активов, принадлежащих к личной 
частной собственности жены/мужа, 
может быть скорректирован. Напри-
мер, плоды и доходы (дивиденды) от 
вещей, являющиеся личной частной 
собственностью одного из супругов, 
могут в соответствии с условиями 
брачного договора считаться объекта-
ми права общей совместной собствен-
ности супругов. Тогда, с учетом вы-
шеизложенного, в случае наложения 
взыскания по обязательствам мужа 
– предпринимателя, супруги риску-
ют потерять не все плоды и доходы, 
а только их четверть. Также положе-
ниями брачного договора может быть 
устранена конкуренция норм статей 
62 и 57 Семейного кодекса Украины, 
которая является причиной многих 
судебных споров между супругами.

Следует признать, что по срав-
нению с другими субъектами хозяй-
ствования физические лица – пред-
приниматели находятся в невыгод-
ных правовых и экономических ус-
ловиях. Прежде всего, это касается 
полной имущественной ответствен-
ности частного предпринимателя 
по хозяйственным обязательствам, 
которые, как уже было отмечено, не 
прекращаются даже в случае пре-
кращения предпринимательской дея-
тельности физического лица – пред-
принимателя. Учитывая, что частный 
предприниматель отвечает перед 
кредиторами не только всем своим 
личным имуществом, а также частью 
в праве общей совместной собствен-
ности супругов, можно добавить, что 
в невыгодном положении находятся и 
члены его семьи. Полные участники 
полного и коммандитного обществ 
также несут полную ответственность 
всем принадлежащим им имуще-
ством по обязательствам общества, 
участниками которого являются, но 

отвечают они солидарно в зависимо-
сти от размера вкладов в складочный 
капитал общества и только в случае, 
когда имущества общества не до-
статочно для покрытия долгов перед 
кредиторами. Частный предприни-
матель, в отличие от полных участ-
ников, отвечает перед кредиторами 
самостоятельно, не имея при этом 
каких-либо имущественных фондов 
(уставного, резервного, страхово-
го). Таким образом, имущественная 
ответственность физического лица 
– предпринимателя перед третьими 
лицами по обязательствам, связан-
ным с осуществлением им предпри-
нимательской деятельности, явля-
ется самой суровой по сравнению с 
другими субъектами хозяйствования, 
что противоречит конституционным 
нормам о равенстве всех субъектов 
права собственности и хозяйство-
вания, социальной направленности 
экономики, а также равенстве всех 
субъектов права перед законом.

Создание стабильного и эффек-
тивного законодательства о предпри-
нимательстве предусматривает опре-
деленную систематизацию существу-
ющего в этой сфере экономических 
отношений массива действующих 
нормативных актов, осуществление 
в определенной последовательности 
кодификационной работы, так как 
любая целостная система, в том чис-
ле система законодательства, струк-
тура её элементов формируются в 
соответствии с законами иерархии. 
Состояние современного законода-
тельного обеспечения организации 
и осуществления физическими ли-
цами предпринимательской деятель-
ности обуславливает необходимость 
его дальнейшего совершенствования 
с целью повышения эффективности 
правового регулирования предприни-
мательских отношений, субъектами 
которых выступают индивидуальные 
предприниматели. В связи с этим, 
целесообразным, по мнению автора, 
является систематизация основных 
положений о статусе и деятельности 
физического лица – предпринимате-
ля как субъекта хозяйствования, со-
держащиеся разрозненно в разных 
нормативно-правовых актах, и их ко-
дификация в Хозяйственном кодексе 
Украины. В частности, считаем не-

обходимым дополнить Хозяйствен-
ный кодекс Украины положениями о 
правах и обязанностях физического 
лица – предпринимателя, ограниче-
ниях свободы предпринимательской 
деятельности граждан, основах го-
сударственного контроля за деятель-
ностью частных предпринимателей, 
правовом режиме их имущества, по-
рядке использования имущества в 
предпринимательской деятельности 
физического лица - предпринимателя 
и т.д. Также с целью защиты имуще-
ственных прав и законных интересов 
частного предпринимателя считаем 
целесообразным установить в зако-
нодательстве правовую презумпцию, 
в соответствии с которой любая сдел-
ка, заключаемая физическим лицом 
– предпринимателем, считается осу-
ществляемой в пределах предпри-
нимательской деятельности, если не 
доказано обратное. 

Выводы. На основе вышеизло-
женного, считаем необходимым за-
крепить в Хозяйственном кодексе 
Украины следующие положения, ко-
торые будут содействовать совершен-
ствованию правового режима имуще-
ства частного предпринимателя и его 
ответственности по хозяйственным 
обязательствам:

– правовую презумпцию, в со-
ответствии с которой любая сделка, 
заключаемая физическим лицом – 
предпринимателем, считается осу-
ществляемой в пределах предпри-
нимательской деятельности, если не 
доказано обратное;

– обязательное страхование иму-
щественной ответственности част-
ного предпринимателя по обязатель-
ствам, связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности; 

– рекомендацию заключения меж-
ду частным предпринимателем и дру-
гим супругом брачного договора, ус-
ловиями которого может быть устра-
нена конкуренция норм Хозяйствен-
ного и Семейного кодексов Украины, 
скорректирован перечень имуще-
ственных активов, являющихся лич-
ной частной собственностью каждого 
из супругов, определены другие, по 
сравнению с законом, размеры частей 
мужа и жены в праве общей совмест-
ной собственности супругов с учетом 
интересов детей и т.п.
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Постановка проблемы. Государственные награды в правовом 
государстве занимают значительное место, исполняя роль правовых 
стимулов. Они, будучи весомым средством позитивно-правового 
регулирования, побуждают граждан к совершению позитивных правовых 
действий, квалифицируемых государством как особые заслуги. Лица, 
отмеченные званием Герой Украины, а также лица, имеющие особые 
заслуги перед Отечеством, имеют особый правовой статус, исследование 
которого необходимо для дальнейшего комплексного исследования 
государственных наград и совершенствования наградного дела в Украине.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, 
ОТМЕЧЕННЫХ ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ 

ГЕРОЙ УКРАИНЫ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
Д. КОРЫТЬКО,

соискатель Института государства и права НАН Украины

SUMMARY
In this paper we study the legal status of persons marked the honorary title of Hero 

of Ukraine - the highest degree of excellence in Ukraine, as well as persons having 
special merits before Fatherland. Focus on issues of social protection of this category 
of persons, guaranteeing the benefits and privileges. It is concluded that social support 
certain categories of persons awarded once again confirms the high status of state awards 
in the legal system of incentives and rewards, and should serve as a positive influence on 
the legitimacy of state-legal regulation by law to promote the state awards of Ukraine.

Key words: Hero of Ukraine, state decoration of Ukraine, Ukrainian awards, 
persons having special merits before Fatherland.

* * *
В статье проводится исследование правового статуса лиц, отмеченных почет-

ным званием Герой Украины – высшей степенью отличия в Украине, а также лиц 
имеющих особые заслуги перед Отечеством. Раскрываются вопросы социальной 
защиты данной категории лиц, гарантирования льгот и привилегий. Делается вы-
вод о том, что социальная поддержка отдельных категорий награжденных лиц еще 
раз подтверждает высокий статус государственных наград в системе правовых 
стимулов и поощрений, и должна служить положительному влиянию на легитима-
цию государственно-правового регулирования путем правового поощрения госу-
дарственными наградами Украины.

Ключевые слова: Герой Украины, государственные награды Украины, лица, 
имеющие особые заслуги перед Отечеством.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается 

степенью нераскрытости темы – в 
настоящее время вопросы исследо-
вания наградного дела Украины хоть 
и имеют место, изучение правового 
статуса награжденных, в частности 
высшими наградами Украины, оста-
ется фрагментарным, что объясняет 
необходимость основательного и 
всестороннего исследования.

Состояние исследования. Во-
просом исследования государствен-
ных наград Украины занимались Д. 
Табачник, В. Литвин, В. Заика, Д. 
Козачук, А. Майдебура, В. Бигун и 

другие. Однако вопрос правового 
статуса награжденных остался вне 
поля зрения исследователей.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение смежного правового 
статуса лиц, отмеченных почетным 
званием Герой Украины – высшей 
степенью отличия в Украине, и лиц, 
имеющих особые заслуги перед От-
ечеством, путем исследования дей-
ствующего законодательства Украи-
ны и наработок других исследовате-
лей в этой области.

Изложение основного матери-
ала. Выделение государственных 
наград как высшего звена в системе 
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средств правового (государствен-
ного) поощрения заключается в их 
значимости, которая в свою очередь 
сосредоточена в: 1) применении для 
награждения заслуги наиболее высо-
кого порядка, крупнейшей государ-
ственной и общественной значимо-
сти; 2) выделении их на уровне зако-
нодательства, что предусматривает 
правовую регламентацию установ-
ления и применения; 3) награждении 
от имени государства; 4) государ-
ственном и общественном призна-
нии публичных заслуг; 5) сложности 
и многоуровневости процедуры на-
граждения, 6) наивысшем месте в 
официальной иерархии поощрений, 
7) гарантировании государством [10, 
c. 143-144].

Законодательство о государствен-
ных наградах состоит из Консти-
туции Украины, Закона Украины о 
государственных наградах и указов 
Президента Украины, издаваемых в 
соответствии с ним [1, ст. 2].

Согласно закону Украины «О го-
сударственных наградах Украины». 
государственные награды Украины 
являются высшей формой отличия 
граждан за выдающиеся заслуги в 
развитии экономики, науки, куль-
туры, социальной сферы, защиты 
Отчизны, охраны конституционных 
прав и свобод человека, в государ-
ственном строительстве и обще-
ственной деятельности, за другие за-
слуги перед Украиной [1, ст. 1].

Звание Герой Украины (укр. зван-
ня Герой України) – государственная 
награда Украины, высшая степень 
отличия Украины, присуждаемая 
гражданам Украины за совершение 
выдающегося героического поступ-
ка или выдающегося трудового до-
стижения. Герою Украины вручается 
орден «Золотая Звезда» (укр. орден 
«Золота Зірка») за совершение выда-
ющегося героического поступка или 
орден Государства (укр. орден Дер-
жави) – за выдающиеся трудовые до-
стижения [1, ст. 6].

Награждение государственными 
наградами Украины осуществляет-
ся указами Президента Украины. 
Награжденному вручается государ-
ственная награда и документ, удо-

стоверяющий награждение ею [1, 
ст. 5].

Действенность награды, ее суть 
и отведенная роль в государстве ото-
бражены в уставе награды. Таким 
образом, соответственно Уставу зва-
ния Герой Украины: присвоение зва-
ния Герой Украины возможно только 
гражданам Украины1; Герой Укра-
ины, удостоенный ордена «Золотая 
Звезда», в случае осуществления им 
выдающихся трудовых достижений 
может быть удостоен ордена Держа-
вы, а Герой Украины, удостоенный 
ордена Державы, в случае осущест-
вления им геройского поступка мо-
жет быть удостоен ордена «Золотая 
Звезда»; присвоение звания Герой 
Украины второй раз с награждением 
одним и тем же орденом не произво-
дится; звание Герой Украины может 
быть присвоено посмертно, но наря-
ду с этим не присваивается за заслу-
ги, имевшие место в прошлом и не 
связанные со становлением и разви-
тием независимой Украины [2, ст. 7].

Лицу, удостоенному звания Герой 
Украины, вручаются орден «Золотая 
Звезда» или орден Державы, Грамота 
о присвоении звания Герой Украины, 
миниатюра ордена, удостоверение о 
присвоении звания Герой Украины 
[2, ст. 14] (далее – наградные атрибу-
ты звания Герой Украины).

Наградные атрибуты звания 
Герой Украины вручает Прези-
дент Украины или по его поруче-
нию Председатель Верховной Рады 
Украины, заместители Председате-
ля Верховной Рады Украины, Пре-
мьер-министр Украины, Первый 
вице-премьер-министр Украины, 
вице-премьер-министры Украины, 
Председатель Конституционного 
Суда Украины, Председатель Вер-
ховного Суда Украины, Председа-
тель Высшего хозяйственного суда 
Украины, Генеральный прокурор 
Украины, министры, другие руково-
дители соответствующих централь-
ных органов исполнительной власти, 
Председатель Комиссии государ-
ственных наград и геральдики при 
Президенте Украины, Председатель 
Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым, Председатель Совета 

министров Автономной Республики 
Крым, председатели областных, Ки-
евской и Севастопольской городских 
государственных администраций [2, 
ст. 16].

Орден звания Герой Украины но-
сится на левой стороне груди. При 
наличии у награждённого других го-
сударственных наград Украины ор-
ден звания Герой Украины размеща-
ется выше их. В случае, если Герой 
Украины удостоен ордена «Золотая 
Звезда» и ордена Державы, их носят 
оба. Вместо ордена лицо, удостоен-
ное звания Герой Украины, может 
носить миниатюру ордена, которая 
размещается выше миниатюр и пла-
нок других государственных наград 
Украины [2, ст. 18-20].

Среди основных принципов го-
сударственных наград должно вы-
делить принцип стабильности, пре-
емственности и наследственности, 
который предполагает стабильность 
системы государственных наград, а 
также ее актуальность и действен-
ность как средства правового по-
ощрения несмотря на изменения во 
власти [8, c. 213]. Награжденные го-
сударственными наградами Украины 
лица имеют особый правовой статус 
в Украине, на законодательном уров-
не им гарантировано обеспечение 
льготами и привилегиями. 

Процесс награждения, атрибути-
ка государственных наград, почести, 
которых удостаивается награжден-
ный, несут в себе большую мораль-
ную (для награжденного лица) и 
политическую (для государства) на-
грузку. Принимая награду как сим-
вол государственной власти Укра-
ины, отмеченное лицо признает ее 
легитимность, согласие с политикой 
государства.

Украинское наградное дело, на-
градные традиции формируются с 
учетом отдельных моментов нацио-
нальной истории. Наградная система 
Украины такова, что в целом соот-
ветствует принципу преемственно-
сти и близка по наградным традици-
ям к наградной системе СССР (по-
добные тенденции прослеживаются 
и в других странах постсоветского 
пространства). Украинским законо-
дательством обеспечивается реали-
зация прав бывших граждан СССР, 

1Указ Президента України № 1114/2002 від 02 грудня 2002 року, Статут, Опис «Про звання 
Герой України» // Урядовий кур'єр. — 2002. — № 241 (вiд 25.12.2002).
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постоянно проживающих на терри-
тории Украины, на получение льгот 
и привилегий, предусмотренных для 
отмеченных государственными на-
градами СССР.

Таким образом, лица, имеющие 
особые трудовые заслуги перед От-
ечеством (Герои Украины, Герои Со-
циалистического Труда, полные ка-
валеры ордена Трудовой Славы) [3, 
ст. 8], а также лица, которые имеют 
особые заслуги перед Отечеством 
(Герои Советского Союза, полные 
кавалеры ордена Славы, лица, на-
гражденные четырьмя и более ме-
далями «За отвагу», а также Герои 
Социалистического Труда, удосто-
енные этого звания за труд в период 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 лет) [4, ст. 11], имеют особый 
правовой статус в Украине [11, c. 25]. 
В соответствии с действующим за-
конодательством Украины эти лица 
имеют право на специальные льготы 
и привилегии. Их можно классифи-
цировать по сферам деятельности: 

а) в сфере материального обе-
спечения – право на уменьшение 
суммы общего месячного налогоо-
благаемого дохода, получаемого из 
источников на территории Украины 
от одного работодателя в виде за-
работной платы, на сумму налого-
вой социальной льготы в размере, 
равном 200% суммы льготы, равной 
100% размера прожиточного мини-
мума для трудоспособного лица (в 
расчете на месяц), установленной 
законом на 1 января отчетного на-
логового года [5, ст. 169.1.4]; пенсии 
за особые заслуги перед Украиной в 
виде следующих надбавок к пенсиям 
для награжденных (в процентном со-
отношении к размеру прожиточного 
минимума, определенного для лиц, 
утративших трудоспособность): от 
35 до 40% – Героям Украины, Героям 
Советского Союза, Героям Социа-
листического Труда, лицам, награж-
денным орденом Ленина, орденом 
Славы трех степеней, орденом Тру-
довой Славы трех степеней, четырь-
мя и более медалями «За отвагу», 
четырьмя и более орденами Украины 
и бывшего Союза ССР, полным ка-
валерам ордена «За службу Родине в 
вооруженных Силах СССР» [7, ст. 1, 
5 ]; надбавки к пенсиям или ежеме-

сячному пожизненному денежному 
содержанию или государственной 
социальной помощи, выплачиваемой 
вместо пенсии, которые они полу-
чают, в размере 70% прожиточного 
минимума для лиц, утративших тру-
доспособность (для лиц, имеющих 
особые заслуги перед Отечеством) 
[4, ст. 16.1], надбавки к пенсиям, ко-
торые они получают, в размере 200% 
минимальной пенсии по возрасту, 
финансирование которых осущест-
вляется за счет Государственного 
бюджета Украины (для лиц, имею-
щих особые трудовые заслуги перед 
Отечеством) [5, ст. 169.1.4]; доплата 
к надбавке в размере 10000 гривен 
Героям Украины, Героям Социали-
стического Труда, Героям Советско-
го Союза, полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, полным кавалерам 
ордена Славы, лицам, награжденным 
четырьмя и более медалями «За отва-
гу», которая устанавливается к пен-
сии или ежемесячному пожизненно-
му денежному содержанию или го-
сударственной социальной помощи, 
выплачиваемой вместо пенсии, если 
размер пенсии или ежемесячного по-
жизненного денежного содержания 
или государственной социальной 
помощи, выплачиваемой вместо пен-
сии (с учетом надбавок, повышений, 
дополнительных пенсий, целевой 
денежной помощи, пенсий за особые 
заслуги перед Украиной, сумм ин-
дексации и других доплат, установ-
ленных законодательством), вместе с 
получаемой заработной платой (до-
ходом) не достигает 15000 гривен и 
после установления доплаты сумма 
таких выплат не должна превышать 
указанного размера [6, ст. 1]; разо-
вая денежная помощь, которая вы-
плачивается ежегодно до 5 мая (для 
лиц, которые имеют особые заслуги 
перед Отечеством) [4, ст. 12].

б) в сфере медицины – первооче-
редное бесплатное личное и членов 
семьи (супруги (супруга) и детей до 
18 лет), лечение и обслуживание в 
медицинских учреждениях; перво-
очередное бесплатное обеспечение 
лекарствами, приобретаемыми по 
рецептам врача, доставка по его за-
ключению лекарств домой; бесплат-
ное изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме изготовленных из 

драгоценных металлов); бесплат-
ное первоочередное обеспечение 
санаторно-курортным лечением с 
компенсацией стоимости проезда в 
санаторно-курортное учреждение и 
обратно [3, ст. 8; 4, ст. 16].

в) в сфере ЖКХ – освобождение 
от квартирной платы независимо 
от формы собственности жилищ-
ного фонда, от оплаты коммуналь-
ных услуг, а в домах, не имеющих 
центрального отопления, – предо-
ставление топлива, освобождение 
от оплаты сжиженного баллонного 
газа для бытовых нужд, от платы за 
пользование домашним телефоном 
и вневедомственной охранной сиг-
нализацией жилья, независимо от 
вида жилищного фонда (указанные 
льготы распространяются на семьи, 
где проживают награжденные, и так-
же сохраняются за женой (мужем), 
родителями умерших); первоочеред-
ное улучшение жилищных условий 
при предоставлении жилья в домах 
государственного, в том числе ве-
домственного и общественного жи-
лищного фонда с предоставлением 
при этом дополнительной жилой 
площади до 20 квадратных метров; 
освобождение от оплаты услуг за 
оформление документов на право 
собственности на квартиру при ее 
приватизации; бесплатный капиталь-
ный ремонт жилых домов (квартир), 
находящихся в их собственности, 
или компенсация расходов на его 
проведение при выполнении соб-
ственными силами; получение ссуды 
на строительство, реконструкцию 
или капитальный ремонт жилых до-
мов и подворных построек, присо-
единение их к инженерным сетям, 
коммуникациям, а также ссуды на 
строительство или приобретение 
дачных домов и благоустройство 
садовых участков с погашением ее 
в течение 10 лет начиная с пятого 
года после окончания строительства 
(для лиц, которые имеют особые за-
слуги перед Отечеством) [4. ст. 16]; 
первоочередной отпуск местных 
строительных материалов на строи-
тельство индивидуальных жилых до-
мов и на капитальный ремонт жилья; 
внеочередное пользование всеми 
видами услуг связи, внеочередная 
и бесплатная установка домашних 
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телефонов, внеочередное и бесплат-
ное оборудование жилья средствами 
вневедомственной охранной сигна-
лизации [3, ст. 8].

г) в сфере инвестиционной де-
ятельности – первоочередное при-
обретение акций по их номиналь-
ной стоимости на сумму и за счет 
приватизационных имущественных 
сертификатов, выданных на их имя 
и членов их семей; первоочередное 
приобретение за счет собственных 
средств акций по их номинальной 
стоимости на половину суммы вы-
данных лицам, имеющим особые 
заслуги (трудовые заслуги) перед 
Отечеством и членам их семей, со-
вместно проживающих с ними, при-
ватизационных имущественных сер-
тификатов [3, ст. 8; 4, ст. 16].

д) в сфере транспорта – бесплат-
ный проезд один раз в год (туда и 
обратно) железнодорожным транс-
портом в двухместном купе спаль-
ных вагонов скорых и пассажирских 
поездов, водным транспортом в каю-
тах 1 класса (на местах первой кате-
гории) экспрессных и пассажирских 
линий, воздушным или междугород-
ным автомобильным транспортом; 
бесплатное пользование внутриго-
родским транспортом (трамваем, 
автобусом, троллейбусом, метропо-
литеном, водными переправами), по-
ездами пригородного сообщения, а 
в сельской местности – автобусами 
внутриобластных линий (для лиц, 
которые имеют особые трудовые 
заслуги перед Отечеством) [3, ст. 
8], пригородных и междугородных 
маршрутов, в том числе внутрирай-
онных, межобластных независимо 
от расстояния и места проживания 
(для лиц, которые имеют особые за-
слуги перед Отечеством) [4, ст. 16]; 
внеочередное приобретение билетов 
на все виды железнодорожного, во-
дного, воздушного и автомобильного 
транспорта; ежемесячная выплата 
денежной компенсации расходов на 
автомобильное топливо из расчета 
50 литров высокооктанового бензи-
на в месяц согласно действующих 
цен на топливо при наличии личного 
транспортного средства [3, ст. 8; 4, 
ст 16].

е) в сфере торговли – внеочеред-
ное пользование всеми видами услуг 

предприятий торгово-бытового об-
служивания, при посещении куль-
турно-зрелищных и спортивных ме-
роприятий.

ж) в трудовой сфере – преиму-
щественное право на оставление на 
работе при сокращении численности 
или штата работников независимо 
от времени работы на данном пред-
приятии, в учреждении или органи-
зации, первоочередное трудоустрой-
ство при ликвидации предприятия, 
учреждения или организации; пре-
доставление указанным лицам еже-
годного оплачиваемого отпуска, а 
также дополнительного отпуска без 
сохранения заработной платы сро-
ком до трех недель в году в удобное 
для них время;

з) в сфере образования – бес-
платное обучение и переобучение 
новым профессиям по месту работы 
в учебных заведениях системы госу-
дарственной подготовки и перепод-
готовки кадров, а также в платных 
учебных заведениях и на курсах;

и) в случае смерти – бесплатное 
погребение умершего (погибшего) 
(для лиц, которые имеют особые за-
слуги перед Отечеством, – с воин-
скими почестями); сооружение на 
могиле умершего (погибшего) неза-
висимо от времени смерти надгро-
бия по установленному Правитель-
ством Украины образцу; выплата 
жене (мужу) и детям до 18 лет в слу-
чае смерти (гибели) единовременно-
го пособия в размере пяти прожи-
точных минимумов, утвержденных 
законом на день смерти [3, ст. 8; 4, 
ст. 16].

Для реализации вышеперечис-
ленных прав необходимо пройти 
весьма важную и функционирую-
щую стадию наградного процесса – 
стадию оформления отмеченных го-
сударственной наградой лиц на льго-
ты и привилегии, предусмотренные 
действующим законодательством. 
На начальном этапе нужно обратить-
ся в компетентный орган, с предъяв-
лением соответствующих докумен-
тов, удостоверяющих их социальный 
статус при обращении к тому или 
иному органу, организации, долж-
ностному лицу. Для реализации пра-
ва на пенсии за особые заслуги перед 
Украиной нужно ходатайство «О на-

значении пенсий за особые заслу-
ги», которое выдается Президентом 
Украины, Председателем Верховной 
Рады Украины, Премьер-министром 
Украины, министрами и руководи-
телями других центральных органов 
исполнительной власти, главой Ад-
министрации Президента Украины, 
Руководителем Аппарата Верховной 
Рады Украины, Министром Кабине-
та Министров Украины, Председате-
лем Счетной палаты, Председателем 
Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым, Председателем Консти-
туционного Суда Украины, Предсе-
дателем Верховного Суда Украины, 
председателями высших специ-
ализированных судов Украины, Ге-
неральным прокурором Украины, 
Председателем Национального бан-
ка Украины, Председателем Совета 
министров Автономной Республики 
Крым, председателями областных, 
Киевской и Севастопольской город-
ских государственных администра-
ций, председателями областных, Ки-
евской и Севастопольской городских 
советов в порядке, определенном 
Кабинетом Министров Украины. 
Ходатайство «О назначении пенсий 
за особые заслуги» выдается выше-
упомянутыми уполномоченными на 
это субъектами на основе обращения 
гражданина, имеющего особые за-
слуги, или по собственной инициа-
тиве перед Комиссии по установле-
нию пенсий за особые заслуги перед 
Украиной при Кабинете Министров 
Украины [7, ст. 8].

К ходатайству об установлении 
пенсии лицу, имеющему особые за-
слуги, прилагаются: 1) копии до-
кументов, подтверждающих особые 
заслуги; 2) копия страницы паспор-
та, где фамилия, имя, отчество лица, 
указаны на украинском языке [8, ст. 
3].

Для уменьшения суммы общего 
месячного налогооблагаемого дохо-
да (получение налоговой социальной 
льготы) [5, ст. 169.1.4] нужно обра-
титься к работодателю с заявлением 
налогоплательщика о применении 
соответствующей социальной льго-
ты [5, ст.ст. 169.2.2].

Действующим законодатель-
ством также предусмотрено право 
установления пенсий членам семьи 
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умершего лица, имевшего особые за-
слуги. В таком случае к ходатайству 
прилагаются: 1) копии документов, 
подтверждающих такие заслуги; 2) 
копия страницы паспорта с указа-
нием фамилии, имени и отчество 
члена семьи на украинском языке; 3) 
копия свидетельства о смерти лица; 
4) документы, подтверждающие род-
ственные отношения с лицом (копии 
свидетельства о браке, свидетель-
ства о рождении детей, решение суда 
об установлении родственных отно-
шений); 5) копии документов, под-
тверждающих факт гибели (смерти) 
[8, ст. 3].

Ходатайство об установлении 
пенсии за особые заслуги должно 
быть рассмотрено в течение месяца 
со дня поступления в Комиссию всех 
необходимых документов [7, ст. 9].

Социальная поддержка отдель-
ных категорий награжденных лиц 
еще раз подтверждает высокий ста-
тус государственных наград в систе-
ме правовых стимулов и поощрений, 
должна служить положительному 
влиянию на легитимацию государ-
ственно-правового регулирования 
путем правового поощрения госу-
дарственными наградами Украины.

Выводы. Наградное дело по ха-
рактеру является деятельностью, 
которая проводится по совместному 
участию государства и общества. 
Как деятельность государства на-
градное дело направлено на актива-
цию заслуженного поведения субъ-
екта награждения перед субъектом 
наградного дела – государством и 
обществом. В свою очередь, обще-
ственный характер наградного дела 
заключается в том, что общество яв-
ляется средой, где осуществляется 
заслуга, может иметь место мотиви-
рованное стремление получить на-
граду государства, за осуществление 
такой выдающейся заслуги.

Государство Украина гарантирует 
награжденным высшими наградами 
особый правовой статус, обеспече-
ние рядом гарантий и привилегий. 
Лица, отмеченных почетным звани-
ем Герой Украины, и лица, имеющие 
особые заслуги перед Отечеством, 
имеют одинаковый правовой статус, 
невзирая на то, что награждение эти-
ми наградами проводилось в разных 

государствах и разными правящими 
режимами.

Проведенное исследование выяв-
ляет определенные аспекты наград-
ного законодательства и практики. 
При дальнейшей разработке постав-
ленного вопроса возможна доработ-
ка наградного законодательства, усо-
вершенствование наградного дела 
Украины, повышение авторитета 
государственных наград в обществе.
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SUMMARY
Formation of market relations in Ukraine contributed to the development of economic activities in health care, the state of which 

depends on full satisfaction of citizens ‘ needs in high-quality, timely and highly qualified medical services, medicines and other health 
products. However, the practice of organizing and implementing the activities in the context of reformation indicative of problems, in 
particular related to its legal regulation, the need for solutions which have repeatedly pointed to the scientists, and practitioners in the 
fields of law, medicine and pharmacy. In connection with this article is devoted to the issues of legal regulation of business activity 
in the sphere of health protection, which proves the necessity of further improvement of the legislation, with the cultural and social 
significance of this sector of the economy.

Key words: economic activity, health, economic entities, public health agencies.
* * *

Формирование в Украине рыночных отношений способствовало развитию хозяйственной деятельности в здравоохране-
нии, от состояния которой зависит полное удовлетворение потребностей граждан в качественных, своевременных и высоко-
квалифицированных медицинских услугах, лекарственных средствах и других товарах медицинского назначения. Однако 
практика организации и осуществления этой деятельности в условиях реформирования отрасли свидетельствует о наличии 
проблем, в частности связанных с ее правовым регулированием, на необходимость решения которых неоднократно указывали 
ученые и практики в области права, медицины и фармации. В связи с этим статья посвящена вопросам правового регулирова-
ния хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья, в которой обосновывается необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательства, с учетом особенностей и социальной значимости этой отрасли экономики.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, здравоохранение, субъекты хозяйствования, учреждения здравоохранения. 

Вопрос о необходимости совер-
шенствования правового регу-

лирования хозяйственных отношений в 
здравоохранении неоднократно подни-
мали многие ученые и практики, среди 
которых С. Антонов, Н. Болотина, Е. 

Постановка проблемы. Здравоохранение Украины как социальная 
отрасль экономики является приоритетной в политической, 
экономической и социальной жизни государства. Это связано с тем, 
что его основная цель заключается в обеспечении реализации права 
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь как разновидности 
основных конституционных и социальных прав, которое закреплено 
во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25) [1] и в Конституции 
Украины (ст. 49) [2]. А поэтому неслучайно особое внимание со 
стороны государства уделяется реформированию здравоохранения, 
учитывая его неудовлетворительное состояние, и, как следствие, 
высокий уровень заболеваемости и смертности населения. Однако 
дефицит бюджетных средств как на государственном, так и местном 
уровнях обуславливает необходимость привлечения дополнительных 
источников финансирования этой отрасли, одним из которых 
является развитие хозяйственной деятельности в здравоохранении. 
Именно эта деятельность позволяет, с одной стороны, привлечь 
дополнительные финансовые и материальные ресурсы необходимые 
для развития отрасли, а, с другой стороны, обеспечить потребности 
граждан в высококачественных медицинских услугах, учитывая наличие 
современного медицинского оборудования и высококвалифицированных 
специалистов в этой сфере хозяйствования. А поэтому с целью 
обеспечения интенсивного развития хозяйственной деятельности 
в сфере охраны здоровья, отношения, возникающие в процессе ее 
организации и непосредственного осуществления, должны быть 
надлежащим образом законодательно урегулированы, поскольку это 
является одним из основных условий реформирования отрасли. 

Бабич, А. Бобкова, В. Волков, З. Гладун, 
В. Пашков, И. Сенюта, Е. Толстая, М. 
Шутов, автор этой статьи и др. Однако 
до настоящего времени этот вопрос не 
получил логического завершения, а по-
этому проблема совершенствования за-

конодательства, которое регулирует рас-
сматриваемую деятельность, остается 
открытой.

Таким образом, целью этой статьи 
является обоснование предложений от-
носительно совершенствования право-
вого регулирования хозяйственной дея-
тельности в здравоохранении.

В настоящее время это законода-
тельство в Украине включает как общие 
нормативно-правовые акты, основная 
часть которых представлена актами хо-
зяйственного (предпринимательского) 
законодательства, так и специальные 
акты, включающие положения отно-
сительно непосредственного осущест-
вления хозяйственной деятельности в 
сфере охраны здоровья. При этом общие 
нормативно-правовые акты регулируют 
в целом хозяйственную (предпринима-
тельскую) деятельность и к ним относят-
ся: Гражданский кодекс Украины (далее 
– ГК Украины), Хозяйственный кодекс 
Украины (далее – ХК Украины), Нало-
говый кодекс Украины, Законы Украи-
ны «О лицензировании определенных 
видов хозяйственной деятельности», «О 
хозяйственных обществах», «О защите 
экономической конкуренции», «О госу-
дарственно-частном партнерстве», «Об 
осуществлении государственных заку-
пок» и др.
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Ведущая роль общих нормативно-
правовых актов хозяйственного (пред-
принимательского) законодательства в 
регулировании хозяйственных отноше-
ний в сфере охраны здоровья обуслов-
лена интенсивным развитием рыночных 
отношений в этой непроизводственной 
отрасли экономики и отсутствием спе-
циальных нормативно-правовых актов, 
необходимость которых неоднократно 
обосновывалась юристами и ведущими 
специалистами в этой сфере хозяйство-
вания. Наличие вышеуказанных общих 
положений в хозяйственном (предпри-
нимательском) законодательстве, с од-
ной стороны, позволяет организовать 
хозяйственную деятельность в сфере 
охраны здоровья, но, с другой стороны, 
не обеспечивает специальный режим ее 
осуществления, который имеет место в 
этих отношениях и лишь частично пред-
усмотрен общими нормами этого законо-
дательства.

Специальные нормативно-право-
вые акты, регулирующие хозяйственные 
отношения в сфере охраны здоровья, 
представлены в основном подзаконны-
ми нормативно-правовыми актами, в 
частности: Лицензионными условиями 
осуществления хозяйственной деятель-
ности по медицинской практике, ут-
вержденными приказом Министерства 
здравоохранения Украины от 02.02. 2011 
г. [3]; Лицензионными условиями осу-
ществления хозяйственной деятельности 
по производству лекарственных средств, 
оптовой, розничной торговли лекар-
ственными средствами, утвержденными 
приказом Министерства здравоохране-
ния Украины от 30.10. 2011 г. [4]; Ли-
цензионными условиями осуществления 
хозяйственной деятельности по импорту 
лекарственных средств, утвержденными 
приказом Министерства здравоохране-
ния Украины от 20.02. 2013 г. [5]; Ли-
цензионными условиями осуществления 
хозяйственной деятельности банков пу-
повинной крови, других тканей и клеток 
человека, утвержденными приказом Ми-
нистерства здравоохранения Украины 
от 12.04. 2012 г. [6]; Лицензионными ус-
ловиями осуществления хозяйственной 
деятельности по переработке донорской 
крови и ее компонентов, изготовлению 
из них препаратов, кроме деятельности 
банков пуповинной крови, других тканей 
и клеток человека, утвержденными при-
казом Министерства здравоохранения 

Украины от 04.02. 2011 г. [7]; Порядком 
аккредитации учреждения здравоохра-
нения, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Украины от 15.07. 
1997 г. (в редакции от 17 декабря 2012 
г.) [8] и др. Однако наличие этих подза-
конных нормативно-правовых актов не 
решает проблему урегулирования отно-
шений в рассматриваемой сфере хозяй-
ствования, поскольку их правовое воз-
действие является достаточно слабым, 
что отрицательно влияет на качество 
оказываемых услуг и производимых 
товаров, а также на развитие самой дея-
тельности. 

Не решают эту проблему и имеющи-
еся специальные законы, которые лишь 
поверхностно определяют положения о 
рассматриваемой деятельности. Так, в 
Основах законодательства Украины об 
охране здоровья (далее – Основы) хозяй-
ственной деятельности посвящена лишь 
статья 17, содержание которой заклю-
чается в следующем: «Осуществление 
хозяйственной деятельности в сфере ох-
раны здоровья, которая в соответствии с 
законом подлежит лицензированию, раз-
решается только при наличии лицензии. 
Государство поддерживает хозяйствен-
ную деятельность в сфере охраны» [9]. 
Относительно урегулирования отдель-
ных видов хозяйственной деятельности 
в сфере охраны здоровья имеются спе-
циальные законы, в частности, Законы 
Украины «О лекарственных средствах» 
[10], «О донорстве крови и ее компонен-
тов» [11], «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекурсо-
рах» [12]. Вместе с тем и в этих законах 
отсутствуют положения, которые могли 
в достаточной степени урегулировать 
хозяйственные отношения. Так, в Законе 
Украины «О лекарственных средствах» 
лишь упоминаются субъекты хозяй-
ствования относительно государствен-
ного контроля качества лекарственных 
средств, а также содержаться положения, 
касающиеся лицензирования только им-
порта этих средств и торговли ими. А в 
Законе Украины «О донорстве крови и 
ее компонентов» положения, определя-
ющие особенности осуществления та-
ких видов хозяйственной деятельности 
как переработка донорской крови и ее 
компонентов, изготовление из них пре-
паратов вовсе отсутствуют. И только в 
Законе Украины «О наркотических сред-
ствах, психотропных веществах и пре-

курсорах» определяются особенности 
лицензирования оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров.

Отсюда, сформированное в Украи-
не специальное законодательство, регу-
лирующее хозяйственные отношения в 
здравоохранении, не содержит положе-
ния, определяющие особенности хозяй-
ственной деятельности в этой отрасли 
экономики, которые связаны с ее ре-
зультатами, в частности медицинскими 
услугами, лекарственными средствами, 
донорской кровью, ее компонентами и 
др. Наличие таких особенностей под-
тверждается тем, что указанные выше 
результаты: во-первых, имеют непосред-
ственное влияние на здоровье и жизнь 
человека, что подтверждает необходи-
мость более четкого определения в за-
конодательстве требований и условий 
осуществления рассматриваемой дея-
тельности, с целью обеспечения их без-
опасности и надлежащего качества; во-
вторых, имеют существенное социаль-
ное значение, а поэтому в законодатель-
стве должны быть определены средства 
регулирующего воздействия государства 
на хозяйственную деятельность, которые 
способны обеспечить стимулирование 
ее развития и доступность медицинских 
услуг, иных товаров медицинского назна-
чения всем слоям населения.

Все это указывает на то, что некото-
рые вопросы, касающиеся особенностей 
хозяйственной деятельности в здраво-
охранении, требуют дополнительного 
правового урегулирования.

Один из таких вопросов касается 
определения исчерпывающего перечня 
видов хозяйственной деятельности, ко-
торые могут осуществляться в здравоох-
ранении, поскольку в настоящее время 
такой перечень в специальном законо-
дательстве отсутствует. Необходимость 
определения этого перечня, прежде 
всего, вызвана потребностями практи-
ки. Это обусловлено тем, что в сфере 
охраны здоровья наряду с платными ме-
дицинскими услугами, оказываемыми 
субъектами хозяйствования, предостав-
ляется бесплатная медицинская помощь 
государственными и коммунальными 
учреждениями здравоохранения. А по-
этому с целью разграничения платных 
медицинских услуг и бесплатной меди-
цинской помощи, а также недопущения 
злоупотреблений со стороны указанных 
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учреждений здравоохранения, которые 
достаточно вместо бесплатной помощи 
пациентам предлагают платные услуги, 
целесообразно в действующем законо-
дательстве закрепить исчерпывающий 
перечень видов хозяйственной деятель-
ности, конкретизировав при этом их со-
держание. 

Следующий вопрос, который тре-
бует дополнительного урегулирования, 
касается определения правового статуса 
субъектов, осуществляющих эти виды 
деятельности. В настоящее время этот 
статус определяется общими нормами 
ГК Украины [13], ХК Украины [14], За-
коном Украины «О хозяйственных обще-
ствах» [15] и другими. Однако эти зако-
нодательные акты не учитывают особен-
ностей сферы хозяйствования, в которой 
функционируют рассматриваемые субъ-
екты. Кроме того, на необходимость до-
полнительной конкретизации статуса 
субъектов хозяйствования в сфере охра-
ны здоровья указывает и перспективное 
законодательство, поскольку в настоя-
щее время уже разработано несколько 
вариантов законопроектов «Об учреж-
дениях здравоохранения», в которых 
такие учреждения независимо от фор-
мы собственности относят к субъектам 
хозяйствования. Такой подход является 
достаточно новым в законодательстве 
Украины, в соответствии с которым госу-
дарственные и коммунальные учрежде-
ния здравоохранения, финансируемые за 
счет бюджетных средств, не имеют ста-
туса субъектов хозяйствования. При этом 
заслуживает внимания мнение других 
авторов, которые, ссылаясь на положи-
тельный опыт таких стран, как Армения, 
Эстония, Латвия, Литва, правительства, 
которых предоставили право учрежде-
ниям здравоохранения быть самостоя-
тельными субъектами хозяйствования, 
считают, что именно такие учреждения 
могут функционировать более эффектив-
но и предоставлять более качественные 
услуги в сфере здравоохранения [16, с. 
575]. Однако даже при наличии статуса 
субъекта хозяйствования права и обязан-
ности учреждений здравоохранения го-
сударственной и коммунальной формы 
собственности будут существенно отли-
чаться от прав и обязанностей субъектов 
хозяйствования, основанных на частной 
форме собственности, поскольку цели и 
виды их деятельности разные.

А поэтому для конкретизации право-

вого статуса субъектов, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность в 
сфере здравоохранения, необходимо со-
ответствующие положения закрепить в 
специальном законодательстве. 

Также к вопросам, требующим до-
полнительного урегулирования в за-
конодательном порядке, относятся от-
ношения, связанные с государственно-
частным партнерством в сфере охраны 
здоровья. Необходимость такого уре-
гулирования обусловлена тем, что в со-
ответствии со ст. 4 Закона Украины «О 
государственно-частном партнерстве» к 
сферам рассматриваемого партнерства 
относится и здравоохранение [17]. При 
этом в ч. 2 указанной статьи государ-
ственно-частное партнерство применя-
ется с учетом особенностей правового 
режима в отношении отдельных объ-
ектов и отдельных видов деятельности, 
установленных законом. А значит осо-
бенности этого партнерства в сфере ох-
раны здоровья, в частности формы, объ-
екты и источники государственно-част-
ного партнерства, должны быть опре-
делены в специальном законодательном 
акте, с учетом социальной значимости 
результатов хозяйственной деятельности 
в здравоохранении. 

К вопросам, которые требуют специ-
ального правового урегулирования, от-
носится уточнение средств регулирую-
щего воздействия на деятельность субъ-
ектов хозяйствования в сфере охраны 
здоровья и порядка их применения. При 
этом следует заметить, что в настоящее 
время в этих отношениях уделяется вни-
мание только средствам, направленным 
на обеспечение качества результатов хо-
зяйственной деятельности, в частности, 
лицензированию определенных видов 
деятельности и аккредитации учрежде-
ний здравоохранения. Однако, несмотря 
на последние изменения в законодатель-
стве, регламентирующем порядок такого 
лицензирования и аккредитации, направ-
ленные в основном на упрощение про-
хождения этих процедур, многие ученые 
и практики высказывают критические 
замечания относительно их содержания 
[18; 19], а также обосновывают необхо-
димость определения особенностей про-
ведения этих процедур непосредственно 
в специальном законе [20].

Кроме того, за пределами внимания 
законодателя остаются средства регули-
рующего воздействия, направленные на 

государственную поддержку субъектов 
хозяйствования в сфере охраны здоро-
вья, что лишь негативно влияет на ее раз-
витие. В настоящее время действующее 
общее и специальное законодательство 
Украины содержит положения, касаю-
щиеся такой поддержки. Так, согласно 
ст. 16 ХК Украины, одним из основных 
направлений государственной поддерж-
ки является и сфера охраны здоровья. 
В то же время в Основах содержится 
норма, в соответствии с которой сфера 
охраны здоровья провозглашается при-
оритетным направлением деятельности 
государства (ст. 12), которое обязуется 
поддерживать хозяйственную деятель-
ность в этой сфере экономики (ст. 17). 
Кроме того, положения о государствен-
ной поддержке закреплены в ст. 3 Закона 
Украины «О лекарственных средствах», 
согласно которой, политика государства 
в этой сфере направлена на поддержку 
научных исследований, внедрение но-
вых технологий, а также обеспечение 
потребностей населения лекарствами 
надлежащего качества и в необходимом 
ассортименте, путем осуществления со-
ответствующих общегосударственных 
программ, приоритетного финансирова-
ния, предоставления льготных кредитов, 
установления налоговых льгот и т. п. 

Эти направления государственной 
политики могли бы полностью обеспе-
чить реальную государственную под-
держку субъектов рассматриваемой дея-
тельности, если бы получили свое даль-
нейшее закрепление в законодательстве. 
Однако правовое обеспечение заявлен-
ной выше государственной поддержки 
разработано лишь частично, поскольку 
имеет в большей степени декларативный 
характер и не определяет конкретные 
средства регулирующего воздействия, а 
также порядок их применения.

Следовательно, средства регулиру-
ющего воздействия государства на дея-
тельность субъектов хозяйствования в 
здравоохранении требуют дополнитель-
ного уточнения в законодательстве, с 
целью обеспечения качества результатов 
соответствующих видов деятельности, 
стимулирования их дальнейшего раз-
вития в этой социальной отрасли эконо-
мики, а также удовлетворения потребно-
стей всех нуждающихся в медицинских 
услугах, лекарственных средствах и т. д.

Отсюда, анализ содержания действу-
ющего и перспективного законодатель-
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ства Украины, регулирующего хозяй-
ственную деятельность в сфере охраны 
здоровья, позволяет сделать вывод, что 
это законодательство представлено сово-
купностью общих и специальных норма-
тивно-правовых актов, регламентирую-
щих ее организацию и непосредственное 
осуществление. К тому же этот анализ 
указывает на то, что некоторые вопро-
сы, связанные с особенностями рассма-
триваемой деятельности, не получили 
соответствующего закрепления в специ-
альном законодательстве, что негативно 
сказывается на ее развитии, а поэтому 
требуют дополнительного урегулирова-
ния путем: 

1) определения исчерпывающего 
перечня видов хозяйственной деятельно-
сти, с целью их разграничения с другими 
видами деятельности, которые осущест-
вляются в этой отрасли государствен-
ными и коммунальными учреждениями 
здравоохранения;

2) уточнения правового статуса субъ-
ектов хозяйствования в здравоохране-
нии, что позволит обозначить его осо-
бенности;

3) конкретизации особенностей госу-
дарственно-частного партнерства в сфе-
ре охраны здоровья, с учетом социаль-
ной значимости результатов хозяйствен-
ной деятельности в здравоохранении;

4) определения конкретных средств 
регулирующего воздействия государства 
на деятельность субъектов хозяйствова-
ния в этой социальной отрасли эконо-
мики и порядка их применения, с целью 
обеспечения качества соответствующих 
услуг и товаров, а также стимулирования 
развитию хозяйственной деятельности в 
здравоохранении. 

Внедрение вышеуказанных предло-
жений возможно путем внесения соот-
ветствующих дополнений и уточнений в 
специальное законодательство, что обе-
спечит надлежащее развитие рассматри-
ваемой хозяйственной деятельности, а 
также будет способствовать реализации 
конституционного права граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь. 
Учитывая требования ст. 92 Конститу-
ции Украины относительно того, что от-
ношения в здравоохранении могут быть 
урегулированы только законом, целесоо-
бразно Основы дополнить специальным 
разделом «Хозяйственная деятельность в 
здравоохранении», в котором закрепить 
вышеуказанные предложения.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
КУРДИСТАНСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ИРАК: 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ
ОМИД ЗЕРАР КХАСРАВИ,

аспирант кафедры административного и хозяйственного права экономико-правового факультета
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

SUMMARY
The article is devoted to an attempt to uncover the individual stages of administrative law in the Kurdistan Region of Iraq. 

The analysis of scientific papers in the field of the study, reviewed the historical aspect and classified the stages of development 
of administrative law in this region, given their characteristics. Discloses the importance and influence of European law on the 
development of the law in the Kurdistan region of Iraq in general and administrative in particular. Rightly, that the administrative 
law and legislation in the Kurdistan region of Iraq is developing in a special way, and therefore has its differences from a number of 
countries in the region.
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Статья посвящена попытке раскрыть отдельные этапы становления административного права на территории Курдистан-
ского региона Республики Ирак. Осуществлен анализ научных трудов в исследуемой сфере, рассмотрен исторический аспект 
и классифицированы этапы развития административного права в указанном регионе, приведена их характеристика. Раскрыто 
значение и влияние европейского права на развитие права Курдистанского региона Республики Ирак в целом и администра-
тивного в частности. Обосновано, что административное право и законодательство Курдистанского региона Республики Ирак 
развивается по-особому и поэтому имеет свои отличия от ряда стран этого региона.
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Постановка проблемы. Если в большинстве стран мира 
государство и право имеют вековые традиции и опыт, то в некоторых 
современных государствах или государственных образованиях опыт 
осуществления такого процесса отсутствует. В качестве примера 
можно привести развитие законодательства Курдистанского 
региона Республики Ирак – автономии в составе Республики Ирак, 
которая официально образовалась только в 2005 году, с принятием 
Конституции страны [1] Анализ этого процесса позволяет не только 
углубить теоретические знания истории и права других стран, а еще 
и помогает приобрести практический опыт развития и становления 
государственных институтов управления, возможных вариантов 
адаптации международного права в действующее законодательство 
государства, раскрывает проблемы соотношения и взаимодействия 
различных правовых семей в пределах одного законодательства. 
Именно поэтому актуальным представляется анализ этапов 
становления административного законодательства Курдистанского 
региона Республики Ирак и наведения его характеристики.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается 

степенью нераскрытости темы – в 
настоящее время в научных изда-
ниях практически нет публикаций, 
связанных со сферой исследований 
законодательства Республики Ирак и 
автономии в его составе – Курдистан-
ского региона. Также отсутствуют на 
сегодня и комплексные исследования 
становления действующего законо-
дательства Курдистанского региона 
Республики Ирак. Приведенное выше 
подчеркивает актуальность темы дан-
ной научной статьи.

Состояние исследования. В раз-
ные времена проблемы курдов вооб-

ще и создания их независимого госу-
дарства исследовали в своих работах 
ученые разных отраслей, этнографы, 
политики, экономисты, военные, 
историки, филологи, в частности Г. 
Алмонд, Д. Аптер, С. Бульбенюк, З. 
Бжезинский, С. Верба, А. Гидденс, 
В. Горбатенко, А. Данильян, В. Ино-
земцев, А. Кукуруз, А. Мельвиль, М. 
Михальченко, А. Новакова, А. Пше-
ворск, Д.Растоу, О.Ткач, Э. Тоффлер, 
Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, Д. Хар-
вей, А. Алиев, Х. Батат, А. Давиш, В. 
Данн, Э. Дэвис, В. Додж, С. Эдмондс, 
Г. Мирской, Р. Хинебасч, И. Даймонд, 
Г. Грассмак, М. Эппель, П. Иреленд, 
С. Фалсафы, А. Фахран и др. 

Целью и задачей статьи является 
исследование основных этапов разви-
тия и становления административно-
го законодательства Курдистанского 
региона Республики Ирак.

Изложение основного матери-
ала. Следует отметить, что админи-
стративное право – одна из фунда-
ментальных отраслей права, которую 
можно сравнить с такими отраслями, 
как конституционное, уголовное, 
гражданское право, и определяет ос-
новные принципы деятельности го-
сударства, государственных органов, 
должностных лиц. Административ-
ное право изучает законодательство, 
по объему значительно превышает 
законодательство любой другой от-
расли права [2, с. 28]. По мнению 
А.С. Васильева, административное 
право является одним из наиболее 
крупных фундаментальных элемен-
тов правовой системы страны. Будучи 
относительно самостоятельной сово-
купности юридических норм, регу-
лирующих качественно однородную 
область общественных отношений 
специфическим методом правового 
воздействия, оно выделяется в систе-
ме других отраслей права как самая 
объемная, самая разветвленная и са-
мая мобильная отрасль. Если нормы 
других отраслей права локализуются, 
как правило, в определенной сфере 
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общественной жизни (например, в 
области имущественных отношений, 
трудовой деятельности, природоохра-
ны и т. д.), то нормы административ-
ного права «проникают» практически 
во все области общественной жиз-
недеятельности, затрагивая все со-
циальные институты, укорененные в 
обществе, и вошли в обиход и созна-
ние современного человека [3, с. 28].

Как известно, административное 
право является самостоятельной от-
раслью права, которое характери-
зуется избыточным мобильностью, 
комплексным характером, специфи-
ческим путем своего становления, 
регулирует множество обществен-
ных отношений, поскольку касается 
организации и деятельности развет-
вленного аппарата управления, всех 
звеньев системы органов исполни-
тельной власти, всех сфер экономи-
ческой и социальной развития. Оно 
занимает одно из основных мест в 
системе права отличается от других 
отраслей права предметом и методом 
правового регулирования. Предме-
том административного права явля-
ются управленческие отношения, но 
не все, а только те, которые состоят 
в результате и по поводу выполнения 
органами публичной прежде государ-
ственной, власти своих исполнитель-
но- распорядительных функций. Эти 
отношения имеют место в различных 
сферах государственного управления: 
экономической, социальной, полити-
ческой, но все они объединены защи-
той публичного интереса [4].

Не вдаваясь в дискуссии по опре-
делению этого понятия, считаем не-
обходимым поддержать Т.А. Коломо-
ец, которая под административным 
правом предлагает понимать сово-
купность правовых норм, регули-
рующих общественные отношения, 
формирующиеся при обеспечении 
органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления 
реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов физических и 
юридических лиц, а также в процес-
се государственного и гражданского 
управления в сферах социально-эко-
номического и административно-по-
литического развития и охраны граж-
данского порядка [5, с. 3].

Именно поэтому законодательный 

орган Курдистанского региона Респу-
блики Ирак (другое название – Ирак-
ский Курдистан, которое мы считаем 
более публицистичным), руководство 
автономии уделяют огромное вни-
мание развитию административного 
права и административного законо-
дательства. Сегодня – Курдистан-
ского регион (курд. ىمير هه ىت هموكح 
 Herêmî Kurdistan, hәремы ,ناتسدروك
Köрдистан, араб. ناتسدرک میلقا) – 
курдское государственное образова-
ние в составе Республики Ирак. По 
новой Конституции Республики Ирак 
[1] имеет статус широкой автономии 
(по некоторым признакам напомина-
ет положение члена конфедерации) 
де-факто – полунезависимый, но вы-
годно отличается стабильностью по-
литической и социальной сферы по 
сравнению с остальной частью Ре-
спублики Ирак.

В основу развития этого законо-
дательства было положено много-
летнюю борьбу курдского народа за 
свою независимость. Не вдаваясь в 
политическую составляющую этого 
процесса, следует отметить, что наря-
ду с военно-политическими задачами 
руководство движения в разные вре-
мена занималось вопросом создания 
автономного правительства и разви-
тием права. Конечно, первоочеред-
ной задачей было развитие именно 
административного права и законо-
дательства, поскольку именно они 
занимают ведущее место в процессе 
управления страной. 

Считаем, что будет неправильным 
считать, что законодательство Курди-
станского региона Республики Ирак 
зародилось лишь в начале этого сто-
летия. Многовековая история борьбы 
этого народа за свою независимость, 
за право самоопределения имеет 
многочисленные примеры создания 
государственности на территории со-
временного Иракского Курдистана, и 
соответственно, опыта государствен-
но и право создания. В частности, по-
сле свержения иракской монархии в 
1958 на короткое время была установ-
лена номинальная государственность 
в регионе – предоставлено равнопра-
вие курдам по отношению к арабской 
части населения, произошло улучше-
ние ситуации в социально-экономи-
ческой (в частности была проведена 

аграрная реформа) и в политической 
(предоставлена автономия региона) 
сфере. Невыполнение договоренно-
стей привело к разочарованию кур-
дов, а также поворот в политической 
плоскости правительства Касем в 
сторону арабского шовинизма стали 
причиной Сентябрьского восстания 
(1961-1975 гг.) под руководством 
Барзани и Демократической партии 
Курдистана (здесь и далее – ДПК), 
которое в 1975 было жестко подавле-
но режимом Саддама Хусейна, а все 
наработки по предоставления реги-
ону автономии – аннулировано [6]. 
Именно такие примеры позволили 
нам утверждать, что первый период 
развития административного законо-
дательства так называемого «спон-
танного» правотворчества занимает 
довольно значительный промежуток 
времени и характеризуется приняти-
ем нормативных актов (довольно ча-
сто полулегитимными органами) как 
вынужденной реакцией на политиче-
ские и военные реалии.

Началом второго этапа станов-
ления административного законо-
дательства Курдистанского региона 
Республики Ирак по нашему мнению 
можно считать 1991 год, когда ООН 
принимает резолюцию № 688, объ-
являющий территорию севернее 36 
параллели «зоной безопасности». 
США, Великобритания и Франция 
в рамках гуманитарной операции 
«Provide Comfort» ввели в Иракский 
Курдистан свои войска, в результате 
на территории автономии возникло 
фактически независимое курдское 
государственное образование под 
мандатом ООН – так называемый 
«Свободный Курдистан» [6]. Именно 
тогда начали проявлять первые при-
знаки зарождения государства или, 
по другим данным, широкой автоно-
мии. Однако процесс формирования 
курдской государственности остано-
вила гражданская война, которая воз-
никла между ДПК и Патриотическим 
союзом Курдистана (здесь и далее – 
ПСК), начавшаяся летом 1994 года. 

Третий этап развития админи-
стративного законодательства Курди-
станского региона Республики Ирак 
связан с началом войны 2003 года и 
уничтожением режима Саддама Ху-
сейна. Поддерживаемые коалицией 
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союзников, пешмерга (воинские фор-
мирования курдов) захватили этниче-
ские территории курдов, утраченных 
в результате «арабизации» 1987-1988 
гг. Сразу происходит администра-
тивное деление территории совре-
менного Курдистанского региона Ре-
спублики Ирак на четыре отдельные 
регионы, проводятся мероприятия по 
становлению административных тер-
риториальных центров в провинциях, 
проводится ряд референдумов по ста-
тусу отдельных регионов. Одновре-
менно с этим происходит адаптация 
законодательства времен Саддама 
Хусейна под современные реалии и 
издание новых, иногда на грани леги-
тимности, нормативно-правовых ак-
тов вновь образовавшейся автономии. 
По нашему мнению, завершается этот 
этап в 2005 году принятием Консти-
туции Республики Ирак, согласно ст. 
113 которой указано, что «признает-
ся регион Курдистан и установлена 
в нем региональная и федеральная 
власть» [1].

Современный этап развития ад-
министративного права Курдистан-
ского региона Республики Ирак на-
чинается с 2005 года и продолжается 
по настоящее время. Он отличается 
бурным развитием законодательства, 
связанного прежде всего с предостав-
лением легитимности широкой авто-
номии региона, установлением ста-
бильности в нем, демократизацией 
общества, становлением и развитием 
разных ветвей власти. В частности, 
было принято соответствующее зако-
нодательство и созданы администра-
тивные суды в их классическом виде, 
где гражданин может обжаловать 
действия должностных лиц государ-
ственных органов в отношении себя, 
произошла реорганизация социаль-
ной (прежде всего пенсионной) сфе-
ры [7], принято законодательство по 
развитию инфраструктуры региона 
[8], парламента [9], Кабинета мини-
стров [10] и т. п. 

В святи с этим следует отметить, 
что вторжение источников права ев-
ропейского типа оказалось в немалой 
степени необратимым процессом, ко-
торый коснулся все исламские стра-
ны, где ранее господствовало мусуль-
манское право во всем своеобразии 
его источников. Правовые системы 

этих стран претерпели существенные 
изменения в том плане, что значе-
ние, сфера действия и удельный вес 
мусульманского права уменьшились, 
а само это право, по своей внешней 
форме во всяком случае, также вос-
приняло кое-что от европейских ко-
дификаций. Однако обе эти тенден-
ции не следует преувеличивать, осо-
бенно в свете той волны активизации 
ислама, которая в начале двадцать 
первого столетия характеризует по-
литическую жизнь многих мусуль-
манских государств. Эта активизация 
сопровождалась и требованиями от-
каза от западных правовых моделей, 
полного восстановления всех норм и 
принципов мусульманского права.

Однако право и законодательство 
Курдистанского региона Республи-
ки Ирак развивалось по-особому, и 
поэтому имеет свои отличия от ряда 
стран этого региона. В частности, 
это упомянутое выше создание ад-
министративных судов в их класси-
ческом виде, где гражданин может 
обжаловать действия должностных 
лиц государственных органов в от-
ношении себя. Несмотря на то, что, 
согласно действующей Конституции, 
Иракская Республика провозглашена 
как исламская страна, развитие зако-
нодательства направлено в сторону 
демократических преобразований, 
которые ярко проявились уже после 
свержения режима С. Хусейна в 2003 
году.

Сегодня общество Курдистанско-
го региона Республики Ирак, несмо-
тря на все сложности развития госу-
дарства в посткризисный период в 
целом и автономии в частности, одо-
бряет такой путь развития.

Выводы. Итак, если анализиро-
вать развитие и становление админи-
стративного права и законодательства 
Курдистанского региона Республики 
Ирак, то можем выделить четыре ос-
новных этапа его развития:

1. Этап «спонтанной» правотвор-
чества (разные периоды в промежут-
ке начало ХХ в.-1991 г.);

2. Этап зарождения законодатель-
ства (1991-2003 гг.);

3. Этап развития (2003-2005 гг.);
4. Современный этап - (2005 г. – 

по н. в.).
Становление любого государства 

невозможно без развития и совершен-
ствования ее законодательства, фор-
мирования государственных органов 
и отладки их структурных подраз-
делений на региональном уровне. В 
большинстве современных стран этот 
процесс был достаточно длительным 
и неразрывно связанным с историче-
скими реалиями, географическими и 
религиозными особенностями регио-
на и т. д. Однако сегодня мы стано-
вимся свидетелями быстрых измене-
ний на геополитической карте мира: 
возникают новые государства, меня-
ются политические режимы в стра-
нах, приобретают самостоятельность 
отдельные регионы. Именно поэтому 
важность становления и развития 
административного права в государ-
стве невозможно переоценить – ведь 
административное право регулирует 
общественные отношения, возникаю-
щие в процессе формирования корен-
ных, бытийных условий существова-
ния человеческого общества. Эти от-
ношения опосредствуют управления 
разнообразными делами общества, 
способствуют установлению необхо-
димого социального порядка, позво-
ляют решать вопросы защиты прав 
и законных интересов граждан в их 
взаимоотношениях с различными го-
сударственными органами. 

Учитывая вышеизложенное, сле-
дует отметить, что видится акту-
альным дальнейшее исследование 
становления административного за-
конодательства Республики Ирак и 
Курдистанского региона вообще и 
отдельных этапов этого становления, 
анализ изменения приоритетов его 
развития в сторону европейского (от-
раслевого) права и т. п.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день законодательная 
конструкция укрывательства преступления не может предложить 
проверенные и точные критерии для решения вопросов квалификации 
и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. 
К сожалению, нормотворческие органы не предусмотрели в 
официальной формулировке укрывательства преступления признаки, 
позволяющие четко охарактеризовать деяния лиц, укрывающих 
преступление. В результате такое законодательное определение 
«укрывательство преступления» создает существенные препятствия 
при отграничении данного деяния от других, подобных ему, составов 
преступлений. Органы правосудия не всегда верно трактуют само 
понятие «укрывательство преступления». Как следствие, не точно 
дается квалификация деяния, неправильно определяется наказание, 
часто к уголовной ответственности привлекаются невиновные лица.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА 
УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И УКРАИНЕ 
КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ 

СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В. ЛАЗАРЕНКО,
аспирант кафедры уголовного права

Национального университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
In this article a theoretical research of criminal liability for concealment of the crime 

in the Republic of Moldova and Ukraine. Establishes the general purpose of criminal 
liability for concealment of the crime. Identifies the main causes of concealment of 
crimes. On the basis of the study is proposed to legislate the definition of the crime of 
concealment, and generally improve the article provides for criminal responsibility for 
the crime. 

Key words: concealment of the crime, methods of concealment of the crime, the 
conditions for exemption from criminal liability for concealment of the crime.

* * *
В статье проводится теоретическое исследование уголовной ответственности 

за укрывательство преступления в Республике Молдова и Украине. Устанавлива-
ются общие цели уголовной ответственности за укрывательство преступления. 
Определяются основные причины укрывательства преступлений. На основе про-
веденного исследования предлагается законодательно закрепить определение 
укрывательства преступления, и в целом усовершенствовать статью, предусматри-
вающую уголовную ответственность за данное преступление.

Ключевые слова: укрывательство преступления, способы укрывательства 
преступления, условия освобождения от уголовной ответственности за укрыва-
тельство преступления.

Состояние исследования. 
Указанный вопрос в своих ра-

ботах исследовали В.А. Навроцкий, 
Н.А. Носкова, С.В. Познышев, С.А. 
Дробот, П.Н. Панченко, Н.Б. Эсенба-
ев, А.И. Семыкина и др.

Целью и задачей статьи являют-
ся теоретический анализ уголовной 
ответственности за укрывательство 
преступления в Республике Молдо-

ва и Украине и разработка научно 
обоснованных предложений и реко-
мендаций, направленных на совер-
шенствование украинского законода-
тельства, предусматривающего уго-
ловную ответственность за указанное 
общественно опасное деяние.

Уголовное право любой страны 
имеет специфику. Она проявляется 
в содержании основных уголовно-
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правовых институтов, обусловленном 
историческими, национальными и 
культурными традициями, особен-
ностями политического устройства 
общества, его экономикой и многими 
другими факторами. 

Исследуемая норма устанавли-
вает уголовную ответственность за 
деяния, посягающие на нормальную 
деятельность органов правосудия, 
и угроза наказанием за сокрытие 
преступника, орудий и средств со-
вершения преступления, следов пре-
ступления либо предметов, добытых 
преступным путем, выступает не 
только сдерживающим фактором для 
тех, кто препятствует раскрытию пре-
ступлений, но и является ориентиром 
для своевременного привлечения к 
уголовной ответственности лиц, ви-
новных в основном преступлении.

Следовательно, институт укры-
вательства призван способствовать 
предупреждению и предотвращению 
общественно опасных деяний, изо-
бличению преступников и выявле-
нию латентных преступлений.

Так, статья 49 УК Республики 
Молдова установила, что заранее не 
обещанное укрывательство преступ-
ника, а равно средств или орудий 
совершения преступления или пред-
метов, добытых преступным путем, 
влечет уголовную ответственность 
только в случаях, предусмотренных 
ст. 323 УК Республики Молдова, ко-
торая определяет круг преступлений, 
укрывательство которых преступно, а 
именно: тяжкого, особо тяжкого или 
чрезвычайно тяжкого преступления. 
В части 2 статьи 323 УК Республики 
Молдова закреплено, что не подлежат 
уголовной ответственности за укры-
вательство преступления муж (жена) 
и близкие родственники лица, совер-
шившего преступление [1].

В статье 27 УК Украины закрепле-
но, что не является соучастием зара-
нее не обещанное сокрытие преступ-
ника, орудий и средств совершения 
преступления, следов преступления 
или предметов, добытых преступным 
путем, или приобретение или сбыт 
таких предметов. Лица, совершив-
шие эти деяния, подлежат уголовной 
ответственности только в случаях, 
предусмотренных статьями 198 и 396 
УК Украины.

Заранее не обещанное укрыва-
тельство преступления, согласно ст. 
396 УК Украины, является уголовно 
наказуемым только в случае, если 
оно связано с сокрытием тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

Согласно ч. 2 ст. 396 УК Украины, 
не подлежат уголовной ответственно-
сти за заранее не обещанное укрыва-
тельство преступления члены семьи 
или близкие родственники лица, со-
вершившего преступление, круг ко-
торых определяется законом [2].

Таким образом, заранее не обе-
щанное укрывательство преступле-
ния небольшой или средней тяжести 
не влечет за собой уголовной ответ-
ственности, хотя при этом с формаль-
ной точки зрения не перестает быть 
прикосновенностью к преступлению.

Из вышеуказанного следует, что 
законодательный подход двух стран 
к решению вопроса об уголовной от-
ветственности за заранее не обещан-
ное укрывательство преступления 
носит преимущественно одинаковый 
характер.

Общеизвестно, что «латентная 
преступность оказывает серьезное 
влияние на социально-психологиче-
ский климат в обществе сказывается 
на самочувствии народа».

Сазанова Н.В. разделяет латент-
ную преступность на субъективную 
и объективную. В свою очередь, 
субъективная латентность по данной 
классификации подразделяется на 
2 подвида: а) скрываемая преступ-
ность; б) скрытая преступность. При 
этом к основным причинам скрытой 
преступности правовед относит не-
соответствие между требованиями, 
предъявляемыми к деятельности 
сотрудников МВД (как основного 
органа, осуществляющего регистра-
цию преступлений), и предостав-
ленными этому органу ресурсными 
возможностями. Причиной скрытой 
преступности, по мнению Н.В. Саза-
новой, являются: массовое укрытие 
(отказ в регистрации) преступлений, 
что непосредственно отражается на 
правосознании граждан; неразвитая 
система защиты прав свидетелей и 
потерпевших; невысокий уровень 
правосознания населения; несо-
вершенство действующего законо-
дательства. Основные направления 

сокращения субъективно латентной 
преступности, по мнению Н.В. Са-
зановой, видятся в следующем: со-
вершенствование нормативной базы, 
регламентирующей учет преступно-
сти в органах МВД; видоизменение 
критериев оценки органов милиции 
и прокуратуры. Основополагающим 
показателем их деятельности должен 
быть уровень выявленных преступле-
ний за отчетный период [3, с. 10].

В такой обстановке мы не можем 
согласиться с правильностью подхода 
законодателя к решению вопроса за-
ранее не обещанного укрывательства 
преступлений из следующих сообра-
жений.

Так, следует изложить норму ч. 
1 ст. 396 УК Украины более подроб-
но, указав, в чем именно заключает-
ся укрывательство преступления – 
укрывательстве преступника, следов 
преступления, средств и орудий со-
вершения преступления, или предме-
тов, добытых преступным путем, по-
скольку именно такой текст наиболее 
полно раскрывает содержание рас-
сматриваемого деяния и предоставля-
ет соответствующие психологическое 
влияние на индивида, даже без даль-
нейшего ознакомления с указанной 
нормой.

Норма об укрывательстве имеет 
большое превентивное значение, об-
ращена ко всем членам общества и 
должна быть доступна для всеобще-
го понимания. Представляется, что в 
данном случае вряд ли можно отне-
сти лаконичность изложения ст. 396 
УК Украины к передовым достиже-
ниям отечественного уголовного за-
конодательства, поскольку на первое 
место необходимо поставить защиту 
прав и свобод личности, общества 
и государства, а не создание допол-
нительных условий преступнику в 
совершении новых преступлений. В 
ином случае мы не вправе говорить 
об эффективности борьбы с преступ-
ностью, о полноценном решении за-
дач Уголовного кодекса и достижении 
целей уголовного правосудия.

На наш взгляд предпочтительно 
сделать диспозицию ст. 396 УК Укра-
ины опи-сательной, указав в ней ис-
черпывающий перечень способов 
противодействия органам правосудия 
в области изобличения преступников, 
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применения справедливого наказа-
ния, обеспечения реализации уго-
ловной ответственности, за исключе-
нием случаев, находящих отражение 
в специальных нормах Уголовного 
Закона (например, в ст. 198 УК Укра-
ины) (4, с. 96). Закрепленное таким 
образом в Законе определение укры-
вательства будет давать возможность 
правоприменительным органам с од-
ной стороны, избежать ошибок при 
квалификации, с другой – оградит от 
чрезмерного сужения или расшире-
ния круга деяний, преследуемых по 
данной статье.

По данным В.В. Лунеева, общий 
уровень скрытых правоохранитель-
ными органами от регистрации пре-
ступлений находится в пределах 30% 
от заявленных. Хотя эти данные при-
ведены для Российской Федерации, 
представляется, что они являются 
аналогичными и для нашего государ-
ства [5, с. 135]. Мотивом укрывателей 
здесь выступают корыстные побуж-
дения, превалирующие над профес-
сиональной этикой работников пра-
воохранительных органов, нежелание 
огласки любых фактов преступных 
связей и страх мести со стороны пре-
ступников. Во многом возобладала 
«тенденция следования ошибочной 
морали, а то и преступной психоло-
гии и морали» с целью получения 
материальной выгоды, укоренилось 
ложное восприятие дружеских отно-
шений с преступником, «укрепилось 
мнение о том, что является недостой-
ным сотрудничество с правоохра-
нительными органами и уголовным 
правосудием» [6, с. 67].

Представляется, что в указанном 
контексте мы можем уже говорить о 
такой разновидности укрывательства, 
как укрывательство преступлений и 
преступников в системе правоохра-
нительных и судебных органов.

На этом фоне значимость пробле-
мы заранее не обещанного укрыва-
тельства для научной и практической 
работы трудно переоценить. Ведь 
скрывать – значит давать преступни-
ку молчаливое согласие на соверше-
ние новых преступных деяний, и суть 
заключается не столько в столкнове-
нии личного и общественного инте-
ресов, сколько в наличии причин, их 
порождающих.

Выводы. Таким образом, с целью 
усиления эффективности уголовно-
правовой борьбы с укрывательством 
преступлений, предлагается изме-
нить дефиницию ст. 396 УК Украины 
и сделать ее описательной, указав в 
ней исчерпывающий перечень спо-
собов укрывательства преступления 
– укрывательство преступника, сле-
дов преступления, средств и орудий 
совершения преступления, или пред-
метов, добытых преступным путем. 
Также следует включить в рассма-
триваемую статью примечание об 
условиях освобождения от уголовной 
ответственности за укрывательство 
преступления, что будет способство-
вать снижению латентности тяжких 
и особо тяжких преступлений. При 
этом примечание предлагается изло-
жить в следующей редакции: «Лицо, 
добровольно сообщившее об укры-
вательстве им преступника, орудий 
и средств совершения преступления, 
следов преступления или предметов, 
добытых преступным путем, осво-
бождается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не содер-
жатся признаки иного состава пре-
ступления».

Кроме того, положительным в 
уголовном законодательстве Респу-
блики Молдова и Украины следует 
признать то, что законодателем уста-
новлены альтернативные санкции в 
нормах, предусматривающих ответ-
ственность за укрывательство пре-
ступления. Данная позиция дает суду 
больше выбора при назначении нака-
зания лицу, которое укрывает престу-
пление, с учетом всех необходимых 
субъективных и объективных обстоя-
тельств совершенного преступления.
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SUMMARY
The article examines issues relating to the use of investigator expertise in the industry of forensic medicine, psychiatry, psychology, 

and biology in the investigation of rape. Procedural order of appointment of judicial examination, and the use of knowledge of 
specialists and experts to examine the tracks and other evidence at the scene of the accident, the cause of death, the mental state of the 
suspect, accused, victim, etc. Using examination results as evidence in a criminal case.

Key words: expertise, legal expertise, rape, investigation, criminal trial proceedings, evidence, watch the crime, forensic science
* * *

В статье исследуются вопросы, касающиеся использования следователем специальных знаний в отрасли судебной меди-
цины, психиатрии, психологии, биологии в ходе расследования изнасилований. Процессуальный порядок назначения судеб-
ной экспертизы, а также использование знаний специалистов и экспертов с целью изучения следов и других вещественных 
доказательств на месте происшествия, установления причин смерти, психического состояния подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и т. п. Использование результатов экспертизы как доказательств по уголовному делу.

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, изнасилование, расследование, уголовный процесс, судо-
производство, доказательства, следи преступления, криминалистическая наука.

Постановка проблемы. Рост преступности в Украине может быть 
остановлен сочетанием законодательных и организационных мер и 
научных разработок. Основные задачи, которые должна решать наука 
в указанном направлении, – актуализация научного и методического 
обеспечения борьбы с преступностью, повышение ее результативности 
путем внедрения в деятельность правоохранительных органов 
новейших научных исследований и передового опыта.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается тем, 

что большинство авторов, занимав-
шихся исследованием проблемных 
аспектов применения специальных 
знаний при раскрытии и расследовании 
преступлений против половой свободы 
и половой неприкосновенности, осве-
тили основные вопросы, связанные с 
особенностями использования специ-
альных знаний, однако в настоящее 
время их исследования не исчерпыва-
ют всей совокупности вопросов, кото-
рые встают перед следователем в ходе 
проведения досудебного расследова-
ния по фактам совершения изнасило-
вания и требуют совершенствования и 
нахождения новых путей решения.

Состояние исследования. Ис-
следование проблемы использования 
специальных знаний на стадии до-
судебного следствия, несмотря на 
целый ряд научных работ по этим 
вопросам, сегодня остается актуаль-
ным. Его значение особенно возрас-
тает в период, когда идет процесс 
становления нового уголовно-про-
цессуального законодательства Укра-

ины (новый УПК Украины принят 13 
апреля 2012 года).

Целью и задачей статьи является 
осуществление комплексного освеще-
ния проблемных вопросов использова-
ния специальных знаний, возникающих 
в ходе расследования изнасилования, и 
на основе современных теоретических 
концепций науки криминалистики раз-
работка рекомендаций, позволяющих 
повысить эффективность практики 
раскрытия и расследования данного 
вида преступлений.

Изложение основного материала. 
Анализ научных исследований показы-
вает, что ученые по-разному подходят 
к понимаю понятия «специальные по-
знания», но, как отметил Б.В. Романюк, 
по общим и специальным критериям у 
них приблизительно одинаковые взгля-
ды на эту проблему [1, с. 62].

Одних авторов объединяет то, что 
они рассматривают специальные зна-
ния с той точки зрения, что не являют-
ся общедоступными. Так, А.А. Эйсман 
пишет, что «это познания не общеиз-
вестные, не общедоступные, они не 
имеют массового распространения, 

короче, это познания, которыми владе-
ет ограниченное количество специали-
стов, но … какими не владеет адресат 
доказывания (следователь, суд, другие 
участники процесса)». К специальным 
познаниям он не причисляет и юри-
дические знания, которыми владеют 
субъекты познавательной деятельно-
сти в уголовном процессе [2, с. 39].

М.М. Гродзинский писал, что «спе-
циальные познания – это только на-
учные знания, однако это не следует 
трактовать так, будто техника, искус-
ство и ремесло противопоставляются 
науке и что допускается экспертиза, не 
основанная на данных науки. Разные 
вопросы техники, искусства и ремесла 
сами бывают объектом научных иссле-
дований и поэтому всякая экспертиза 
должна базироваться на данных науки» 
[3, с. 57].

В.И. Гончаренко рассматривает 
специальные знания как «познания, 
отвечающие требованиям современ-
ного развития науки, и которые могут 
быть использованы в сфере уголовно-
процессуальной деятельности с целью 
доказывания отдельных обстоятельств 
уголовного дела, сбора и закрепления 
доказательств» [4, с. 114-117].

З.М. Соколовский отмечает, что 
«при определении специальных знаний 
в процессуальном смысле необходимо 
исходить из понятия «специальность» 
(в понимании отдельно взятой отрасли 
науки, техники, искусства), «специ-
алист» (в понимании самостоятельной 
профессии) и, главным образом, из по-
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нятия «профессионального специаль-
ного образования» [5, с. 202].

Б.В. Романюк делает вывод, что 
«специальные знания – это любые зна-
ния, в том числе отдельные правовые, 
но только в узкой (специальной) отрас-
ли науки, техники, искусства и ремесла, 
приобретенные в процессе специальной 
подготовки и профессиональной дея-
тельности. Правовые знания следова-
теля, которые он получил как юрист, 
являются специальными, поскольку 
касаются проведения следственных 
действий, доказывания, использования 
специальной техники. Это касается и 
других специалистов: медика, инженера 
и т. д. Главным критерием распределе-
ния использования специальных знаний 
в уголовном процессе выступают толь-
ко их субъекты» [1, с. 66].

В этом контексте М.В. Салтевский 
справедливо отмечает, что знания, ко-
торыми владеет специалист, получен-
ные им в процессе профессионального 
обучения, и представляют собой опре-
деленную совокупность, характеризу-
ющую его как специалиста, например, 
юриста, врача, инженера и т. п. Назы-
вать их специальными для лица, кото-
рое ими владеет, нельзя, поскольку их 
использование входит в его професси-
ональные обязанности. Они являются 
специальными только для того, у кого 
другая профессия. Таким образом, зна-
ния выступают специальными только 
относительно других знаний, отлич-
ных по содержанию [6, с. 397].

Не менее важным представляется 
вопрос форм использования специаль-
ных знаний в уголовном судопроизвод-
стве. По общему правилу, с точки зре-
ния правовой регламентации специаль-
ные знания могу использоваться в двух 
формах: процессуальной, когда поря-
док их использования регламентиру-
ется УПК, а результаты их применения 
имеют доказательственное значение, и 
непроцессуальной – неурегулирован-
ной УПК.

В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблоцкий и 
другие авторы считают, что законо-
дателем предусмотрено только две 
формы (вида) использования специ-
альных знаний: участие специалиста в 
следственных действиях и проведение 
экспертизы [7, с. 135-139]. Такого же 
мнения придерживается и В.М. Сал-
тевский [6, с. 397].

Специалисты, в свою очередь, как 
отмечают В.К. Весельский, А.В. Ищен-
ко, В.С. Кузьмичев и другие ученые, 
могут привлекаться к раскрытию и рас-
следованию преступлений как в про-
цессуальной, так и непроцессуальной 
форме: «непроцессуальная, или спра-
вочно-консультационная деятельность 
сведущих лиц не предусмотрена уго-
ловно-процессуальным законом и со-
стоит в том, что органы расследования 
или суд имеют возможность получать 
интересующие их сведения по специ-
альным вопросам. При этом специали-
сты не проводят каких-либо серьезных 
исследований, а только дают консуль-
тации, объясняют, например, относи-
тельно отбора материалов для эксперт-
ного исследования и т. п.» [8, с. 51-52].

При расследовании таких престу-
плений, как изнасилования, исполь-
зование специальных знаний имеет 
особенное значение. Именно от своев-
ременности и квалифицированности 
проведения разного рода экспертиз, 
привлечения специалистов при прове-
дении следственных действий, степени 
осведомленности самого следователя 
в большинстве случаев зависит успех 
установления объективной истины по 
уголовному делу.

М. Цымбал справедливо отметил, 
что потребности судебных и правоох-
ранительных органов с одной стороны 
и экспертная практика с другой ставят 
перед специалистами новые сложные 
проблемы, требующие использования 
высокого уровня специальных знаний 
и разработки новых эффективных ме-
тодов и методик исследования [9, с. 
127].

При расследовании изнасилований 
особенное место занимает использо-
вание специальных знаний в отрасли 
судебной медицины, психиатрии, пси-
хологии, биологии.

Судебная экспертиза рассматри-
вается как процессуальное действие, 
которое состоит в исследовании экс-
пертом по поручению следователя 
или судьи материальных источников 
доказательственной информации с це-
лью установления реальных данных и 
обстоятельств, имеющих значение для 
объективного разрешения уголовного 
дела [8, с. 54; 10, с. 155].

Закон Украины «О судебной экс-
пертизе» понятие судебной эксперти-

зы определяет как исследование экс-
пертом на основе специальных знаний 
материальных объектов, явлений и 
процессов, в которых содержится ин-
формация об обстоятельствах дела, на-
ходящегося в производстве органов до-
судебного расследования или суда [11].

Экспертиза – это самостоятельная 
форма получения новых и проверки 
уже имеющихся доказательств. Полу-
ченные в ходе проведения экспертизы 
выводы являются источниками дока-
зательств, а фактические данные, ко-
торые в них содержатся, – доказатель-
ствами. Судебную экспертизу характе-
ризуют своеобразные формы ее назна-
чения, проведения и процессуального 
оформления. Ее особенность состоит 
также в том, что фактические данные 
во время проведения экспертизы полу-
чает не сам следователь, как это имеет 
место, например, при проведении обы-
ска, допроса и других следственных 
действий, а по его поручению эксперт 
– специалист в отрасли науки, техники, 
искусства или ремесла. Процессуаль-
ная форма назначения и проведения 
экспертизы призвана обеспечить за-
конность, обоснованность и научную 
достоверность выводов экспертов.

В следственной практике судебные 
экспертизы используются чаще всего с 
целью изучения следов и других веще-
ственных доказательств, установления 
причин смерти, психического состоя-
ния подозреваемого, обвиняемого, по-
терпевшего или свидетеля, механизма 
и причин дорожно-транспортных про-
исшествий, железнодорожных, авиа-
ционных катастроф, пожаров, аварий 
на производстве, что требует специаль-
ных знаний соответствующих лиц.

Согласно ст. 242 УПК Украины, 
экспертиза проводится экспертом на 
основании обращения стороны уголов-
ного производства или по поручению 
следственного судьи (суда), если для 
выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного производства, 
необходимы специальные знания [12, 
с. 101].

Что касается расследования престу-
плений, направленных против половой 
свободы и половой неприкосновенно-
сти, на основании современной крими-
налистической науки и следственной 
практики считаем целесообразным вы-
делить наиболее существенные аспек-
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ты использования специальных знаний 
в этом направлении и предложить ав-
торские рекомендации.

С целью получения данных о по-
ловых отношениях, имевших место, 
телесных повреждениях, указывающих 
на принудительный, насильственный 
половой акт, назначается судебно-ме-
дицинская (акушерско-гинекологиче-
ская) экспертиза потерпевшего лица 
(женского или мужского пола). С ее 
помощью можно установить: а) факт 
половых отношений и б) последствия 
изнасилования (заражение венериче-
ской болезнью, беременность, степень 
тяжести телесных повреждений).

Потерпевшее лицо направляется на 
судебно-медицинскую экспертизу сра-
зу после допроса. Если же после изна-
силования оно пребывало на лечении в 
медицинском учреждении, экспертиза 
производится по месту лечения (если 
позволяет состояние его здоровья).

Не следует откладывать проведение 
экспертизы до полного выздоровления 
потерпевшего лица, так как это может 
привести к уничтожению важных био-
логических следов преступления.

Как отмечается в литературе, при 
назначении судебно-медицинской экс-
пертизы потерпевшей нельзя ставить 
вопрос следующего содержания: «Име-
ло ли место изнасилование?» Его реша-
ет суд [7, с. 461]. В зависимости от кон-
кретных обстоятельств совершенного 
изнасилования на разрешение судеб-
но-медицинской экспертизы выносятся 
следующие вопросы:

а) имеются ли телесные поврежде-
ния, характерные для изнасилования, 
их давность;

б) была ли нарушена девственная 
плева (если да, то когда, а если нет, то 
был ли возможен половой акт без ее по-
вреждения);

в) отвечает ли характер обнаружен-
ных повреждений обстоятельствам, из-
ложенным потерпевшим лицом;

г) есть ли на теле потерпевшего 
лица пятна крови или спермы, их груп-
па или происхождение;

д) жила ли ранее потерпевшая по-
ловой жизнью;

е) имеются ли какие-либо признаки 
венерического заболевания, давность 
его возникновения;

ж) беременна ли заявительница, срок 
беременности? [13, с. 102; 10, с. 256].

Следует отметить, что назначение су-
дебно-медицинской экспертизы является 
обязательным при установлении поло-
вой зрелости, определения возраста по-
дозреваемого или обвиняемого [12].

Если из материалов уголовного 
дела следует, что имело место изнаси-
лование с использованием беспомощ-
ного состояния жертвы и в это состоя-
ние жертва была приведена вследствие 
применения наркотических средств, 
лекарственных препаратов, сильнодей-
ствующих либо ядовитых веществ, то 
особенности и характер их действия 
на организм следует устанавливать с 
помощью судебно-медицинской либо 
судебно-химической экспертиз, выво-
ды которых следователь должен учи-
тывать при оценке состояния жертвы 
сексуального насилия в совокупности с 
другими доказательствами.

При анализе обстоятельств по-
сягательства, когда потерпевшая (по-
терпевший) пребывали в состоянии 
опьянения, следователь должен пом-
нить, что беспомощное состояние при-
знается судом только при такой степе-
ни опьянения, который лишал жертву 
возможности сопротивления. В этих 
случаях экспертам целесообразно по-
ставить на разрешение следующие во-
просы: 1) есть в организме потерпев-
шего лица в наличии алкоголь и какова 
давность его употребления; 2) какой 
была степень опьянения потерпевшей 
(потерпевшего) в момент вероятного 
насилия; 3) была ли у потерпевшей 
(потерпевшего) возможность с учетом 
ее (его) физического и психологиче-
ского состояния осознавать характер 
совершаемых над ней (ним) действий, 
выражать свою волю или оказывать со-
противление насильнику? [14, с. 277].

В случаях, когда местные условия 
не позволяют своевременно прове-
сти судебно-медицинскую экспертизу, 
можно обратиться к судебно-медицин-
скому (медицинскому) освидетель-
ствованию.

При наличии соответствующих 
данных подозреваемый также должен 
быть подвергнут освидетельствова-
нию либо быть направлен на судеб-
но-медицинскую экспертизу. В таких 
случаях на ее разрешение могут быть 
поставлены следующие вопросы: а) 
имеются ли на теле подозреваемого 
лица телесные повреждения (если да, 

то какие, какие сроки их давности); б) 
какими предметами они могли быть 
нанесены, не возникли ли они при пре-
одолении сопротивления потерпевшего 
лица; в) нет ли у подозреваемого при-
знаков венерической болезни (если да, 
то какой, какие сроки ее давности)?

Часто существенное значение при 
расследовании изнасилований могут 
иметь судебно-психиатрическая и ком-
плексная психолого-психиатрическая 
экспертизы. Учеными выделяются три 
группы оснований для их проведения:

- первая группа включает в себя 
сомнения по поводу вменяемости или 
способности лица до начала производ-
ства по делу осознавать свои действия 
и руководить ними;

- вторая группа – данные об особен-
ностях поведения, из которых можно 
сделать вывод о возможном психиче-
ском заболевании;

- третья группа – данные, получен-
ные от самого гражданина о своих бо-
лезненных переживаниях и субъектив-
ных ощущениях: слуховые или оптиче-
ские галлюцинации, другие необычные 
ощущения [15, с. 114; 16, с. 114-116].

По мнению А.В. Дудки, можно вы-
делить еще два основания для назна-
чения судебно-психиатрической или 
комплексной психолого-психиатриче-
ской экспертизы. Первая – когда сам 
обвиняемый (подозреваемый) или его 
защитник ходатайствуют о проведении 
такого рода экспертиз. Такое ходатай-
ство должно подлежит удовлетворе-
нию только при наличии объективных 
данных, нашедших свое отображение в 
материалах уголовного дела.

Второе основание – выявленные 
в ходе уголовного судопроизводства 
потеря либо ослабление зрения или 
слуха, недостаточно компенсируемые 
очками, слуховым аппаратом, дефекты 
речи и другие физические изъяны [17, 
с. 165].

В ходе расследования изнасило-
ваний часто назначается экспертиза 
материалов, веществ и изделий из 
них, позволяющая получать ценные 
доказательства с целью идентифика-
ции преступников. Как правило, это 
микрочастицы, оставшиеся на месте 
происшествия, на преступнике, по-
терпевшем лице или на их одежде. На 
разрешение этой экспертизы целесо-
образно ставить следующие вопросы: 
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а) имеются ли на одежде потерпевше-
го лица наслоения в виде волокон тка-
ни (если да, то не принадлежит она к 
предметам одежды подозреваемого); б) 
имеются ли на одежде подозреваемого 
волокна одежды потерпевшего лица; в) 
имел ли место факт контактного взаи-
модействия одежды подозреваемого и 
потерпевшего лица; г) имеются ли на 
их одежде какие-либо частицы, име-
ющие общую групповую принадлеж-
ность; д) есть ли на орудиях преступле-
ния микрочастицы (если да, то какая их 
групповая принадлежность); е) имеют-
ся ли в подногтевом содержании подо-
зреваемого текстильные волокна (если 
да, то не совпадают ли они с волокна-
ми одежды потерпевшего лица)? [13, с. 
102; 10, с. 259].

Судебно-биологическая эксперти-
за может быть назначена в случае не-
обходимости исследовать одежду по-
терпевшего лица или подозреваемого 
с целью установления групповой при-
надлежности пятен крови, слюны и 
других выделений организма человека 
[13, с. 102].

На разрешение этой экспертизы 
можно поставить такие вопросы: а) 
имеется ли на исследуемых предметах 
(одежде и т. п.) кровь; б) если кровь 
принадлежит человеку, то какой она 
группы; в) какая половая принадлеж-
ность крови; г) не совпадает ли эта 
кровь с представленными образцами 
крови подозреваемого (потерпевшего); 
д) каковое региональное происхожде-
ние крови; е) давность происхождения 
пятен крови; ж) не принадлежит ли 
кровь конкретному лицу? [10, с. 258-
259].

В случае обнаружения на одежде, 
белье или на теле потерпевшего (по-
дозреваемого) лица пятен, похожих 
на сперму, на разрешение эксперти-
зы можно поставить такие вопросы: 
имеются ли на одежде пятна спермы; 
б) какова групповая принадлежность 
спермы (или выделений из влагали-
ща); в) если в пятне спермы имеются 
примеси вагинального происхожде-
ния, то какова их групповая принад-
лежность; г) не являются ли потер-
певшее лицо и подозреваемый выде-
лителями групповых специфических 
биочастиц? [10, с. 259].

После судебно-биологического 
исследования следов крови, спермы, 

обнаруженных на теле, одежде подо-
зреваемого или потерпевшего лица, 
иногда возникает необходимость уста-
новления половой принадлежности 
клеточных элементов, оставшихся на 
предметах, которыми была нанесена 
травма, а также пятен крови и волос. В 
таких случаях следует провести цито-
логическое исследование. 

Для получения более точного ре-
зультата о происхождении биологиче-
ских следов от конкретного преступ-
ника назначается судебно-медицинская 
молекулярно-генетическая экспертиза, 
в ходе которой исследуется непосред-
ственный носитель наследственных 
признаков ДНК. 

Большое значение в ходе рассле-
дования изнасилований может иметь 
судебно-психологическая экспертиза, 
особенно если потерпевшим лицом 
или подозреваемым являются несовер-
шеннолетние лица. 

В некоторых случаях неоценимую 
помощь в доказывании по уголовному 
делу может оказать и назначение дру-
гих экспертиз (судебно-ботанической, 
исследования почвы и т. д.).

Большое значение при проведении 
следственных действий в ходе рассле-
дования уголовных дел имеет участие 
специалиста и привлечение специали-
ста в качестве консультанта по отдель-
ным вопросам. Поддерживаем пози-
цию профессора Ю.К. Орлова, который 
выделил три процессуальные формы 
деятельности специалиста: 1) участие 
в проведении следственных действий; 
2) консультирование по отдельным во-
просам; 3) разъяснение своих выводов 
в ходе предварительного расследова-
ния или в суде [18, с. 36].

Выводы. Видится целесообразным 
более широко использовать практику 
обращения следователей за консульта-
цией к специалисту, например, перед 
тем как решить вопрос о назначении 
того или иного вида экспертизы и т. п. 

Расследование изнасилований 
представляет собой зачастую нелегкую 
задачу даже для опытных следовате-
лей, что обуславливается как сложно-
стью самой жизненной ситуации для 
потерпевшего лица и подозреваемого, 
так и определенными объективными и 
субъективными факторами, возникаю-
щими в ходе расследования преступле-
ний такого вида.
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Постановка проблемы. Жизнь современного общества невозможно 
представить без правового регулирования его сложных и многогранных 
социальных отношений. С возникновением и развитием государства 
позитивное право стало важным атрибутом общественного развития. 
Как совокупность правовых норм, обязательных для выполнения всеми 
гражданами государства, позитивное право является одним из главных 
средств организованности и порядка в обществе. Анализ взаимосвязей 
политики и позитивного права дает возможность выяснить роль и 
функции правовых норм в формировании современных общественных 
отношений. Именно эти положения представляют актуальность 
поднятой проблематики.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 
И ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

УКРАИНСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Р. ЛУЦКИЙ,

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 
(Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого)

SUMMARY
Researches of co-operation between a law and politics are conducted already long 

time. However small attention is spared scientists to opening of essence of concept 
«Positive law». Exactly it expresses the real form of law. Intercommunication of manner 
and matter(accordance of law to such categories, as justice, equality, freedom, humanism) 
appears to the that constituent that characterizes essence basis of law in relation to 
regulation of public relations that are the qualificatory constituent of political life.

In the process of development of public relations of politician is one of factors of 
forming of positive law. A law is fastened in a legislation which expresses a public 
policy. A legislation sets the legal forms of realization of policy and in same queue 
instrumental in the leadthrough of certain political line.

Key words: policy, law, state, positive law, legal policy.
***

Исследования взаимодействия между правом и политикой проводятся уже 
долгое время. Однако мало внимания учёными уделяется раскрытию сущности 
понятия «позитивное право». Именно оно выражает реальную форму права. Вза-
имосвязь формы и содержания (соответствие права таким категориям, как спра-
ведливость, равенство, свобода, гуманизм) представляется той составляющей, 
которая характеризует сущностную основу права относительно регламентации 
общественных отношений, которые являются определяющей составляющей по-
литической жизни.

Так, в процессе развития общественных отношений политика является одним 
из определяющих факторов формирования позитивного права. Право закрепля-
ется в законодательстве, которое выражает государственную политику. Законода-
тельство устанавливает правовые формы осуществления политики и в свою оче-
редь способствует проведению определенной политической линии.

Ключевые слова: политика, право, государство, позитивное право, правовая 
политика.

Методологической основой 
статьи стали труды С.С. 

Алексеева, В.Д. Бабкина, В.А. Бачини-
на, B.C. Журавского, М.В. Костицкого, 
B.C. Нерсесянца, Н.М. Онищенко, М.И. 
Панова, О.Л. Копиленко, Н.М. Пархо-
менко, С.С. Слывки, Л.Л. Фуллера, P.O. 
Халфина, а также основателя украин-
ской юриспруденции современности 
Ю.С. Шемшушенко, которые способ-
ствуют осмыслению текущих процес-

сов в теории взаимодействия общества, 
экономики, политики и права.

Целью написания статьи является 
определение соотношения позитивного 
права и современной политики государ-
ства сквозь призму дискуссионности 
подходов относительно особенностей 
взаимодействия и взаимного влияния 
между этими определяющими ком-
плексами регулирования общественной 
жизни молодого украинского социума.
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Для теоретически правильного 
освещения взаимодействия между по-
зитивным правом и политикой совре-
менного государства для начала нам 
необходимо разобраться в основах этих 
категорий.

Так, под позитивным правом сле-
дует понимать искусственное право, 
вытекающее из юрисдикции государ-
ства, продиктованное требованиями и 
проблемными составляющими, кото-
рые накопились в обществе [5, с. 196]. 
Именно они, найдя реальное выраже-
ние в писаных правовых нормах, ста-
новятся основой позитивного права, 
которые по форме своего закрепления 
можно разделить на целый ряд разно-
видностей нормативно-правовых актов, 
в частности законы, подзаконные нор-
мативно-правовые акты, судебные пре-
цеденты, акты исполнительной власти.

Позитивное право как система 
норм, которые содержат права и обя-
занности, официально закрепленные 
государством, вроде бы противопо-
ставляется естественному праву, кото-
рое имеет более глубокий, приспосо-
бленный к жизни людей норматив по-
ведения, источником последнего есть 
сама природа человека. Более того, по-
зитивное право должно отвечать требо-
ваниям естественного, приводиться в 
соответствие с ним [6, с. 95].

Если же характеризовать сам тер-
мин «позитивное право» то его осо-
бенности необходимо понимать в двух 
аспектах:

- во-первых, позитивное, право – 
это нормы (правила), установленные 
или санкционированные определен-
ным внешним авторитетом, которые 
выполняются под воздействием кон-
кретного внешнего влияния, а не по 
собственной воле или исходя из мо-
рального сознания конкретного лица;

- во-вторых, позитивизм права за-
ключается в том, что его нормы реаль-
но действуют и влияют на поведение 
людей, то есть они осуществляют опре-
деленно позитивное влияние на разви-
тие государственности и обеспечивают 
социальную стабильность общества [2, 
с. 218].

С этой точки зрения естественное 
право как совокупность прав и обя-
занностей имеет общесоциальное, че-
ловеческое происхождение, а не госу-
дарственное. Оно – продукт нормаль-

ной жизнедеятельности человека, а не 
государства. Само естественное право 
является основанием возникновения 
неотъемлемых, естественных прав че-
ловека (право на жизнь, право на сво-
боду, право на равный эквивалент при 
товарном обмене), которые существу-
ют независимо от того, закреплены они 
где-нибудь или нет.

Естественные права непосред-
ственно выплывают из естественного 
порядка вещей, из самой жизни, из 
существующих в обществе эконо-
мических, духовных и других, в том 
числе естественных, факторов. Поэто-
му естественные права еще называют 
«прирожденными» субъективными 
правами. Они и составляют сущность 
общесоциального или непосредствен-
но-социального права, которое выплы-
вает из социальной жизни и не зависит 
от государства. В свою очередь, по-
зитивное право, в нашем понимании, 
имеет название юридического или 
специально-социального права, т. е. 
является результатом государственной 
деятельности, воплощением волеизъ-
явления государства, которое и сфор-
мировано для обеспечения нормально-
го существования и развития общества.

Официальное установление или 
признание норм позитивного права, 
выраженного в законах и других офи-
циальных источниках, происходит на 
базе возникновения сформированных 
условий жизни общества и деятель-
ности государства, которые продикто-
ваны при этом социальными потреб-
ностями, целями, ожиданиями членов 
общества, организаций людей, органов 
государства, постепенного накопления 
опыта их удовлитворения реализации 
и разрешения возникающих противо-
речий и т. п.

Всякое появление новых потребно-
стей, целей, социальных ролей и дру-
гих важных условий и фактов, типич-
ных для современного исторического 
этапа развития общества имеет целью 
также получить реальное выражение и 
закрепление в производственной, соци-
альной сферах и личной жизни людей, 
их сообществ, в деятельности органов 
государства прежде, чем эти потребно-
сти, цели, роли получат общее призна-
ние и закрепление в законе. Чаще всего 
такому закреплению предшествует их 
признание и поддержка общественной 

моралью, религией, практикой чинов-
ников, государственных служащих или 
политическими и другими обществен-
ными организациями, которые являют-
ся субъектами политики государства.

Что же следует понимать под тер-
мином «политика»? Да, категория «по-
литика» имеет широкий спектр значе-
ний (строение государственной власти, 
выражение экономики, искусство об-
щей жизни, совокупность наставлений 
и цель разных социальных групп и 
практических действий в достижении 
этой цели, искусство достижения воз-
можного и необходимого, участие в 
делах государства для достижения со-
циального согласия и др).

В самом широком значении поня-
тия «политика» - это отношения между 
государственными образованиями, 
большими социальными группами, эт-
носами, нациями, слоями населения, 
классами, конфессиями, партиями, об-
щественными организациями по пово-
ду тех или других социальных событий 
[3, с. 6].

Названные социальные субъекты 
реализуют собственные интересы как 
в политических, так и в неполитич-
ных формах. При этом всё, что хоть 
как-то связано с вопросами завоевания 
власти, ее отмежевания и взаимодей-
ствия с государством, несет в себе по-
литическое содержание. Центральным 
элементом воплощения тех или других 
интересов в жизнь является государ-
ственная власть, потому политическая 
борьба ведется за влияние на государ-
ственную власть или за ее завоевание.

Государство хочет путем принятия 
соответствующих правовых решений 
влиять на ход политических событий. 
Выполняя политические требования, 
она снижает давление политических 
движений (например, устанавливает 
минимальный размер оплаты труда, до-
ходов граждан, пенсионного обеспече-
ния, социальной помощи, что обеспе-
чивает уровень жизни не ниже прожи-
точного минимума) на общественную 
жизнь государства. В условиях демо-
кратической организации общества 
участники политических отношений 
поставлены в равные рамки правово-
го общения, которое дает возможность 
поддерживать баланс разных социаль-
ных сил в состоянии конструктивного 
взаимодействия.
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Возвращаясь к реалиям современ-
ного державо- и правотворчества, а 
также процессам развития украинско-
го общества, необходимо отметить, 
что в последние годы в украинском 
политикуме установилось особенное 
отношение к использованию полити-
ческих технологий. Также изменилось 
отношение и к закону. Фактически по-
зитивное право начали использовать 
в качестве одного из методов полити-
ческих технологий с целью борьбы с 
политическими противниками. Очень 
часто политики используют действую-
щие нормы права в пользу достижения 
своих политических целей, что нега-
тивно влияет на развитие Украины на 
международной арене.

Учитывая отмеченное, целесоо-
бразно констатировать современное 
отождествление политики и позитив-
ного права, которое является не просто 
ошибочным и теоретически ошибоч-
ным взглядом на природу соотношения 
двух институтов, но и крайне плохую 
попытку подчинения позитивного пра-
ва политическим целям, притом – за-
годя недоброжелательным. А следо-
вательно, целесообразно определить 
особенности соотношения позитив-
ного права и политики современного 
украинского государства.

Прежде всего политика и право вза-
имозависимы. Да, процесс принятия 
закона (законодательный процесс) так-
же является политическим по своему 
характеру. Приципы справедливости 
и свободы, заложенные в праве, осу-
ществляются социальными группами, 
классами, народами (нациями), а про-
цесс их реализации в любом случае 
приобретает политический характер. 
Если принципы справедливости и сво-
боды верно отражаются в политике и 
впоследствии получают законодатель-
ное закрепление, можно сказать, что 
политика отвечает позитивному праву. 
Если политика искажает принципы 
справедливости и свободы, то соответ-
ствующей праву она не становится и 
существует в форме произвольного за-
конодательства. Актуально звучат в на-
стоящее время слова Иммануила Канта 
: «...всей политике следует преклонить 
колени перед правом» [4, с. 174].

Также следует констатировать, что 
позитивное право зависит от политики:

- любые интересы людей перед тем 

как стать правом, должны быть опос-
редствованы государственной полити-
кой (деятельностью законодательных и 
других правотворческих органов госу-
дарства);

- политика в праве формируется в 
виде формально закрепленных прав 
и обязанностей. Политические требо-
вания становятся правом только в той 
мере, в которой они закреплены в си-
стеме общеобязательных норм, которые 
охраняются государством [1, с. 324].

А политика зависит от позитивно-
го права, которое является средством 
выражения политики, ее реализации, 
гарантом пропаганды в пользу опреде-
ленной политики. В демократическом 
государстве легитимность официаль-
ной политики предусматривает ее со-
ответствие праву, а легализация – за-
крепление в правовом законе.

Но, невзирая на близость этих кате-
горий, их нельзя отождествлять. Пред-
посылкой возможного их расхождения 
является относительная самостоятель-
ность государства относительно граж-
данского общества.

Тесная связь и взаимообусловлен-
ность политики и позитивного права 
вовсе не опровергают такие важные их 
отличия:

- по своему содержанию: содер-
жание позитивного права ограничено 
формами обьективации права, полити-
ка может выходить за пределы действу-
ющих нормативно-правовых актов. Да, 
политика – более широкое явление, чем 
право и государство. Она характеризу-
ется не только качеством вездесущно-
сти, но и может распространять свое 
поле влияния (или взаимодействия) на 
любые сферы, вопросы и проблемы об-
щественной жизни. Политика, конечно, 
есть везде, где есть позитивное право, 
но закон далеко не всегда присутствует 
в политических решениях, отношениях 
и процессах;

- по сфере управления: право – это, 
в первую очередь, законы, указы, рас-
поряжения; политика, политическая 
сфера – это стратегия и тактика пове-
дения и деятельности людей и их ор-
ганизаций, влияние властных структур 
на общество с помощью не только, а 
иногда и не столько правовых, сколько 
многих других средств, мер и норм (си-
ловых, материальных, идеологических, 
психологических и других);

- по критерию оценки поведения: 
законно или незаконно, польза или 
вред в политике;

- по механизму обеспечения: право 
обеспечивается силой государственно-
го принуждения через установление 
санкций; политика может опираться на 
силу как закона, так и на убеждение, 
внушение, стимулирование, на спо-
собность институтов власти и лидеров 
обеспечивать себе непосредственную 
поддержку населения;

- по критерию открытости: пози-
тивное право публичное, открытое, 
а политика же рядом с публичными, 
открытыми формами регулирования 
общественных отношений может быть 
и «теневой», такой, которая не афиши-
рует себя;

- по динамике изменений: пози-
тивное право по сравнению с полити-
кой более консервативно, потому что 
требует соблюдения определенных 
законодательных процедур для осу-
ществления изменений, нормы пози-
тивного права достаточно определены 
и «стойки», а у разных групп людей 
существуют разные, переменчивые 
политические ценности и принципы, 
да и воспринимаются они по-разному. 
То есть те или другие люди провозгла-
шают и проводят политику, которая от-
личается. В этом смысле она является 
больше гибкой и противоречивой, ме-
нее определенной и постоянной, чем 
позитивное право, сферой взаимодей-
ствия людей;

- по способу выражения: формами 
выражения позитивного права являют-
ся нормативно-правовые акты, норма-
тивные договоры, прецеденты, право-
вые обычаи. Чаще они фиксируются 
в письменной форме. Формы выраже-
ния политики разнообразнее и могут 
не фиксироваться в письменном виде: 
политико-правовые документы, про-
граммы и уставы партий и движений, 
идеологические концепции, заявления 
политических лидеров, политические 
действия;

- по степени непосредственности 
обращения к адресату: политика до-
пускает непосредственное взаимодей-
ствие между обществом и властны-
ми структурами, а право изменяется 
медленно и, как правило, лишь через 
официальное нормотворчество [1, с. 
322-323].
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После проведения анализа данного 
вопроса можно подытожить: для того 
чтобы наше молодое украинское госу-
дарство полностью отвечало принци-
пам демократии, необходимо создать 
соответствующую правовую политику, 
которая будет заключаться в том, что 
политика без позитивного права не 
может осуществляться, а с другой сто-
роны, в том, что позитивное право не 
может служить политическим целям. В 
свою очередь, правовая политика – это 
определенная форма непосредственно-
го правового выражения государствен-
ной политики в любой общезначимой 
сфере жизни, которая регламентиру-
ется и управляется органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления. По существу, это про-
цесс формирования и осуществления с 
помощью правовых средств, основан-
ных на позитивном праве идей, целей, 
принципов, программ, мероприятий 
относительно реализации государ-
ственной власти в разных сферах жиз-
недеятельности общества.
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Постановка проблемы. В рамках исследования правового статуса 
украинского языка во Второй Речи Посполитой необходимо детально 
исследовать теоретические позиции не только украинских юристов, но 
и польских. Целью статьи является изучение позиций польских учёных, 
политиков, общественных деятелей по вопросам правового статуса 
государственного языка и языковых прав национальных меньшинств. 
Следует отметить, что довольно часто польские и украинские 
правоведы по-разному толковали правовые нормы польского языкового 
законодательства, предлагали противоположные подходы для решения 
задач в сфере языковых отношений. Детальный анализ и одних, и 
других подходов обеспечит соблюдение принципов объективности и 
всесторонности в исследованиях правового статуса украинского языка 
в межвоенной Польше. Напомним, что украинское население Западной 
Украины, являясь коренным народом, в период с 1919 до 1939 гг. пребывало 
в статусе национального меньшинства во Второй Речи Посполитой.

ПОЛЬСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА 

ПО ВОПРОСАМ ЯЗЫКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ
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SUMMARY
In the article are analyzed the works of polish lawyers and politicians during interwar 

period, where the issues of linguistic relations in Western Ukraine are considered. The 
works on given problem, in particular the works of creators of linguistic legislations in 
Rich Pospolyta II, are characterized. The approaches to decide the linguistic problem, 
suggested by polish politicians and scientists of the sought-east boarder of the state, are 
pointed out. Tendentiousness and unobjectiveness of polish historic and legal school a 
given period in the context of Ukrainian problem are noted. Also, the works of the polish 
scientists, whose scientific approaches were progressive enough for those times, are 
considered. Moreover, nowadays they could serve as theoretical grounds of democratic, 
tolerant approaches to decide the problems in the sphere of linguistic relations.

Key words: linguistic relations, linguistic rights, state language, language of the 
national minority, Ukrainian language, Polish language.

* * *
Проанализированы работы представителей польских историко-правовых школ 

и политических деятелей межвоенного периода, в которых рассматривалась про-
блематика языковых отношений в Западной Украине. Охарактеризованы работы 
по указанной проблематике, в частности труды создателей языкового законода-
тельства Второй Речи Посполитой. Указаны подходы к решению языкового во-
проса, предлагаемые польскими политиками и учеными на юго-восточном погра-
ничье государства. Отмечены тенденциозность и необъективность польской исто-
рической и правовой школ указанного периода в контексте украинского вопроса. 
Также рассмотрены работы польских ученых, научные подходы которых для того 
времени являлись достаточно прогрессивными, более того, на сегодня могли бы 
послужить теоретической основой демократических, толерантных подходов к ре-
шению проблем в сфере языковых отношений.

Ключевые слова: языковые отношения, языковые права, государственный 
язык, язык национального меньшинства, украинский язык, польский язык.

Актуальность темы иссле-
дования. Австрийский ис-

следователь процессов формирования 
украинской нации А. Каппелер в своё 
время сделал замечание в сторону 
украинской науки о том, что до этого 
времени: «Не исследована истори-

ография на польском языке, которой 
мы обязаны многочисленным важным 
трудам о формировании нации раннего 
нового времени в Западной Украине в 
XIX-первой половине ХХ века» [1, c. 
19]. Попытаемся хотя бы частично за-
полнить эти пробелы и нивелировать 



145

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

критическое замечание иностранного 
ученого.

Изложение основного материала 
исследования. Особое место в про-
блематике языковых правоотношений 
занимают труды польских политиков 
межвоенной Польши, инициаторов и 
разработчиков языкового законодатель-
ства, братьев Владислава и Станислава 
Грабски. Первый был премьер-мини-
стром Польши в 1923-1925 гг., второй 
занимал должность Министра верои-
споведаний и публичного образования 
с 1923 по 1926 гг.

В 1927 г. В. Грабски издал книгу, 
посвященную собственной деятельно-
сти на посту руководителя польского 
правительства [2]. Одним из важней-
ших достижений этой деятельности 
В. Грабски считал принятие языкового 
законодательства. Автор расценивал 
его «главным шагом в деле государ-
ственно-правовой деятельности Поль-
ши, которое сдвинуло с мертвой точ-
ки проблему меньшинств» [2, р. 89], 
считая этот законодательный акт фун-
даментальным произведением госу-
дарственнической мысли по вопросам 
меньшинств. По мнению В. Грабски, 
принятие языковых законов стало сви-
детельством того, как в законодатель-
ной деятельности Польского Сейма го-
сударственные интересы возобладали 
над узко партийными. Здесь автор имел 
ввиду то, что удалось привлечь макси-
мум голосов всех представителей поль-
ских политических партий для приня-
тия языковых законов. Интересно, что 
из 373 страниц книги этим «успешным 
шагам» посвящено 3 абзаца текста.

Дело в том, что с 1923 г. при Ми-
нистерстве внутренних дел Второй 
Речи Посполитой работала «Комиссия 
4-х», которая разработала проекты трех 
языковых законов, в том числе и закон, 
который регулировал правовой режим 
языков в системе школьного образова-
ния [3]. Все три законопроекта приня-
ты Польским Сеймом без особых изме-
нений 31.07.1924 г. [3; 4; 5].

Впрочем, уже в другой книге, 
«Идея Польши», экс-премьер признает 
ошибочность национальной польской 
политики в отношении украинского на-
рода. В. Грабски признает, что полякам 
не удалось полонизировать восточные 
территории государства, и отмечает, 
что непольское большинство на вос-

точных границах и впредь представ-
ляет опасность для государства. Автор 
констатирует то, что «На этих окраинах 
отчетливо видна ненависть к Польше» 
[6, р. 115]. Тем самым, польский поли-
тик осознал, что этот край, вопреки по-
лонизации, не стал в большей степени 
польским.

Обоснованию концепции двуязыч-
ной школы на западноукраинских зем-
лях посвящена статья С. Грабски, опу-
бликованная в газете «Польское обра-
зование» [7]. Экс-министр считал, что 
на восточных территориях Польского 
государства целесообразно проводить 
такую языковую политику, которая бы 
обеспечивала ее территориальную и 
ментальную целостность. Следователь-
но, требования украинского и белорусов 
об отмене языковых законов являются 
ничем иным, как попыткой оторвать 
от Польши «приграничные земли». С. 
Грабски считал, что образование наци-
ональными языками меньшинств будет 
способствовать осознанию языковой и 
национальной обособленности украин-
цев и белорусов, что в свою очередь, со 
временем перерастет в желание иметь 
собственную государственность. По-
литик признал, что удовлетворение 
требований украинского и белорусов 
относительно развития образования на 
национальных языках станет фактором 
национально-политического сепаратиз-
ма в восточных воеводствах. Основным 
инструментом политики в отношении 
национальных меньшинств С. Грабски 
считал языковое законодательство, при-
нятое в 1924 году [8].

После возрождения Польской го-
сударственности в 1918 г., известным 
научным исследованием проблемати-
ки национальных меньшинств стала 
работа К. Керски «Охрана прав мень-
шинств в Польше» [9]. Лейтмотивом 
монографии является тезис о том, что 
национальные меньшинства имеют 
минимальный объем прав, гаранти-
рованных международно-правовым 
договором, заключенным с государ-
ствами Антанты в 1919 г. По мнению 
автора, дальнейшее увеличение объема 
прав национальных меньшинств явля-
ется суверенным делом исключитель-
но Польского государства. Согласно 
международно-правовым договорам, 
языковые права национальных мень-
шинств сводятся к правовой возмож-

ности учреждать частные школьные 
учреждения, а в сфере государствен-
ного образования меньшинства имеют 
право только на начальное образование 
на национальном языке. Именно поэто-
му К. Керски считал безосновательны-
ми требования украинских депутатов 
Польского Сейма по увеличению коли-
чества образовательных учреждений с 
украинским языком обучения. 

К. Керски был сторонником вве-
дения т. н. утраквизма в школах для 
украинцев. Он считал, что поскольку 
подавляющее большинство украин-
ского населения состоит из крестьян, 
их культурные потребности довольно 
примитивны. А относительно высшего 
учебного заведения, которое стремят-
ся создать украинцы, то они якобы не 
имеют для этого соответствующих на-
учных кадров. 

Общеизвестен факт существования 
Львовского (тайного) университета в 
начале 20-гг ХХ в. и Научного обще-
ства им. Шевченко во Львове, кото-
рое объединяло несколько сот ученых 
украинской и других национальностей, 
в т. ч. ученых с мировыми именами. 
Предполагаем, что польский ученый 
сознательно «ошибся» в своих оценках 
украинского научного потенциала.

Активную политическую и на-
учную деятельность в области кон-
ституционного права и проблематики 
национальных меньшинств, осущест-
влял представитель львовской юриди-
ческой научной школы С. Стажиньски 
[10]. Вопреки фактам, автор считал 
Галицию (Галичину) польским краем 
с большинством польского населения. 
Как аргумент, правовед использовал 
тот факт, что большинство депутатов, 
избранных в Краевой сейм, были не 
украинцами, а поляками. Еще одним 
весомым, по мнению С. Стажиньски, 
аргументом является то, что большин-
ство городских советов Галиции избра-
ли польский язык официальным язы-
ком делопроизводства и документации. 

Важное теоретическое и практиче-
ское значение для изучения языковых 
отношений в Западной Украине име-
ет труд «Языковое законодательство 
Польской Речи Посполитой» советника 
одного из комитетов Польского Сейма 
Л. Зеленевски [11]. Интересно, что в 
начале своего исследования автор дает 
определение государственного язы-
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ка, но «забывает» это сделать относи-
тельно термина «язык национального 
меньшинства». По мнению автора, 
государственный язык – это: «язык, 
которым пользуются государственные 
учреждения в своей деятельности и в 
отношениях с гражданами» [11, р. 9]. В 
то же время, согласно Закону «О госу-
дарственном языке и языке управления 
органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления» [3], 
представители национальных мень-
шинств (в частности украинцы) имели 
право на обращение родном языке в 
местные органы власти (ст. 2 указанно-
го Закона), а также на получение ответа 
на родном языке на свое заявление (ст. 
3 указанного Закона).

Следовательно, сделанное автором 
определение государственного языка 
довольно поверхностное и противоре-
чивое. В работе Л. Зеленевски почти 
отсутствует критическая оценка языко-
вого законодательства и его правовых 
норм. Он лишь констатирует, какие 
языковые права де-юре принадлежат 
меньшинствам, в соответствии с наци-
ональным законодательством и между-
народно-правовыми договорами. 

Историко-правовое исследование 
развития языковых отношений на евро-
пейском континенте осуществил поль-
ский правовед Ф. Босовски [12]. Автор 
критиковал подход, который применя-
ли польские власти для решения меж-
национальных вопросов, – исключи-
тельно через правовое регулирование 
языковых отношений. Он указывал, что 
часто национально-освободительное 
движение имеет социальный харак-
тер. Правовед предложил для решения 
проблем национальных меньшинств 
использовать возможность участия по-
следних в местном самоуправлении, а 
также обеспечить их представитель-
ство в местных органах власти. Ф. 
Босовски критикует государственный 
языковой шовинизм, совмещенный с 
ненавистью ко всем гражданам госу-
дарства, говорящим на другом языке. 
По мнению автора, в языковой поли-
тике Польши целесообразно придер-
живаться принципа, согласно которому 
языковые права человека являются не-
отъемлемыми.

Некоторые польские ученые, ана-
лизируя национальную политику 
межвоенной Польши относительно 

украинского населения, отмечали ее 
дискриминационный характер, как, на-
пример, Л. Василевски. Автор считал, 
что для того, чтобы избежать польско-
украинского национального конфлик-
та, прежде всего необходимо соблю-
дать положение конституции о равно-
правии всех граждан Второй Речи По-
сполитой, которое, по мнению Л. Васи-
левски, в то время оставалось мертвой 
буквой закона. Следующими шагами 
для межнационального согласия поля-
ков и украинцев, по мнению ученого, 
должны стать: обеспечение украинцам 
права получить высшее образование в 
украинско-язычном учебном заведе-
нии, ликвидация двуязычия в учебном 
процессе школ; предоставлении воз-
можности украинским учителям учить 
именно украинских детей, а не поль-
ских в западных областях Второй Речи 
Посполитой [13].

Я. Бодуэн де Куртенэ, – основа-
тель экспериментальной фонетики в 
лингвистике отметил деструктивность 
польской языковой политики отно-
сительно меньшинств, в частности, 
украинского народа. Использование 
термина «русинский» и «русский», 
вместо «украинский», учёный считал 
польской провокацией относительно 
украинцев [14, р. 24].

Критикуя польскую националь-
ную политику, он писал: «Признание 
польской нации господствующей, а все 
другие нации подвластными, является 
диктатурой привилегированной наци-
ональности, а такая диктатура стано-
вится диктатурой капитала, подобной 
диктатуре пролетариата, диктатуре 
фашистов, стоит рядом с диктатурой 
Эндеции, одним словом стоит рядом 
с диктатурой партийной или классо-
вой...» [14, р. 21]. Такая диктатура гу-
бительна для государства и порождает 
в нем центробежные тенденции и анти-
государственный сепаратизм. Считаем 
вполне справедливым тезис ученого о 
том, что указанных проблем польские 
политики могли бы избежать, обеспе-
чив четкое соблюдение фактической и 
юридического равноправия всех граж-
дан, в том числе в сфере языковой по-
литике. 

Один из и польских национал-де-
мократов Р. Дмовски, изложил свои 
взгляды относительно принципов 
языковой политики Второй Речи По-

сполитой в работе: «Цели и задачи на-
циональной политики» [15]. Учитывая 
значительное влияние, которое имела 
эта политическая сила (эндеция) на 
формирование внутренней полити-
ки Польши, считаем целесообразным 
процитировать ее идеолога: «Для по-
литической силы, которая ставит перед 
собой задачу укрепления духовного 
единства нации, первоочередным яв-
ляется дело национального языка, что 
особенно важно для воспитания моло-
дого поколения. Необходимо следить 
за чистотой языка, оберегать его от за-
сорения и потери индивидуальности, 
создание из него какого-то жаргона, 
который мог бы угрожать четкости вы-
ражения мысли. Нужно возносить труд 
духа, который этот язык совершенству-
ет, поднимать его на более высокий 
уровень. Нужно проводить политику 
господства этого языка, как в семейной 
жизни, так и публичной, вводить его 
для воспитания молодежи, как в семье 
так и в школе. Человек, глубоко не зна-
ющий духа родного языка, который, 
например, учился в иноязычной школе, 
связан слабыми узами со своим наро-
дом. Знание чужого языка лучше, чем 
родного, является началом разрыва со 
своим народом, денационализацией» 
[15, р. 39].

Соглашаясь с тезисом Р. Дмовски 
о значимости родного языка для суще-
ствования нации, не следует забывать, 
что проведение рекомендованной им 
политики было бы возможным только в 
условиях мононационального государ-
ства, которым междувоенная Польша 
не была. 

Бесперспективность дискрими-
нации национальных меньшинств 
по языковому признаку доказывал Т. 
Сейдлер. Этот польский правовед (ад-
вокат, политический деятель), обосно-
вывая идею этатистского государства 
в монографии «Индивидуум, Государ-
ство, Правительство» [16], указал, что 
следует с уважением относиться к язы-
ковым правам меньшинств, поскольку 
их дискриминация станет генератором 
конфликта, который к тому же будет 
деморализовать и титульную нацию. Т. 
Сейдлер считал, что обретение ощуще-
ния равноправия каждым гражданином 
страны сделает возможным сосуще-
ствование национальных меньшинств 
в многонациональном государстве. 



147

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

Обеспечение польским государством 
языковых прав меньшинств, равнопра-
вия может нейтрализовать конфликт и 
обеспечить мирное сосуществование с 
меньшинствами [16, р. 92].

Выводы. Формирование и даль-
нейшее развитие польской научной 
мысли по вопросам проблематики язы-
ковых отношений во Второй Речи По-
сполитой происходило в условиях воз-
рожденной по прошествии полутора 
столетий государственности. Границы 
возрожденной Польши, определенные 
в Версале, еще не представлялись не-
зыблемыми. Украинцы, белорусы, си-
лезские немцы и тешинские чехи тре-
бовали соблюдения своих националь-
ных прав; наиболее радикальные круги 
выступали за отделение. Поскольку 
население Второй Речи Посполитой на 
одну треть состояло из национальных 
меньшинств, правительство постоян-
но нуждалось в научном обосновании 
собственной национальной политики 
– как в плане теории, так и в плане не-
посредственной практики.

Осознавая особое значение единого 
государственного языка для укрепле-
ния основ государства, польские поли-
тики и юристы настойчиво доказывали 
преимущество польского языка над 
украинским – как в культурном смыс-
ле, так и в правовом. Польские юристы 
Л. Зеленевски, К. Керски и С. Ста-
жински обосновывали невозможность 
равноправия национальных языков в 
публичных отношениях, стремились к 
расширению сферы применения поль-
ского языка за счет вытеснения укра-
инского.

Вместе с тем положения, выдвину-
тые такими учеными межвоенного пе-
риода, как Т. Сейдлер, Ф. Босовски, Я. 
Бодуэн де Куртенэ, Л. Василевски, сви-
детельствуют, что отдельные польские 
учёные вполне осознавали пагубность 
и бесперспективность национальной 
политики Второй Речи Посполитой, 
осуществляемой ее правящей верхуш-
кой на юго-восточных территориях го-
сударства.
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Постановка проблемы. С момента вступления в силу Кодекса 
административного судопроизводства Украины (далее – КАСУ) 1 
сентября 2005 года [1] все публично-правовые споры, в которых хотя 
бы одной из сторон является субъект властных полномочий, отнесены 
к подсудности административных судов. Право на обращение в 
административный суд является одним из условий эффективности 
защиты прав и свобод заинтересованного лица. КАС Украины также 
закрепляет право на предъявление иска как составного элемента 
права каждого лица на обращение в суд за защитой. Истец не всегда 
должным образом осведомлен с системой органов судоустройства, 
поэтому в административном иске может заявить несколько 
требований, «только если они связаны между собой и подсудны одному 
административному суду» [2 , с 164].

СОЧЕТАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ПРЕДМЕТНОЙ ПОДСУДНОСТИ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ СУДАМИ УКРАИНЫ 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ ТРЕБОВАНИЯ

А. МЕЛЬНИК,
соискатель кафедры административного права и административного процесса 

Львовского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
Based on the content of the Code of Administrative Court Procedure, delineates the powers of the territorial jurisdiction to review 

the administrative court cases between similar administrative courts, depending on the area covered by their activities and subject 
matter – provides an appropriate distribution of administrative cases between the courts of first instance only.

In this article, based on a sample survey jurisprudence of cases by the administrative courts of Ukraine, analyzes legislative and 
scientific - practical aspects regarding the establishment of the administrative jurisdiction of the district courts of cases containing 
interconnected requirements and are considered separate categories of legal disputes that contain interrelated requirements with the 
participation of the subjects of powers under the rules of Administrative Court Procedure.

Key words: jurisdiction, the case containing several related claims.
* * *

Исходя из содержания Кодекса административного судопроизводства Украины, территориальная подсудность разграни-
чивает полномочия по рассмотрению административными судами дел между однородными административными судами в 
зависимости от территории, на которую распространяется их деятельность, а предметная – обеспечивает соответствующее 
распределение административных дел между судами исключительно первой инстанции.

В этой статье на основании выборочного обзора судебной практики рассмотрения дел административными судами Украи-
ны анализируются законодательные и научно-практические аспекты относительно установления подсудности окружным ад-
министративным судам дел, содержащих связанные между собой требования, а также рассматриваются отдельные категории 
судебных споров, содержащих связанные между собой требования с участием субъектов властных полномочий по правилам 
административного судопроизводства Украины.

Ключевые слова: подсудность, дела, содержащие несколько связанных между собой требований.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью 

нераскрытости темы – в настоящее время 
практически нет ни одной фундаменталь-
ной работы по исследованию подсудно-
сти нескольких связанных между собой 
дел, их территориальной и предметной 
подсудности.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем относительно со-
четания территориальной и предметной 
подсудности при рассмотрении адми-
нистративными судами Украины пу-
блично-правовых споров, содержащих 
связанные между собой требования, 

осуществляется многими отечествен-
ными учеными. Среди них следует на-
звать В.Н. Кравчука, И.Б.Колиушко, 
Р.А. Куйбиду, В.И. Шишкина и др., ко-
торые служили фундаментальной базой 
для дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование в науке и на практике не-
обходимых условий для рассмотрения 
в одном производстве нескольких свя-
занных между собой требований, чтобы 
каждое из требований не было предме-
том отдельного рассмотрения в админи-
стративном суде.

Изложение основного материала. 
Основное исследуемого вида подсудно-
сти – это создание необходимых условий 
для рассмотрения в одном производстве 
нескольких связанных между собой тре-
бований, чтобы каждое из требований 
не было предметом отдельного рассмо-
трения в административном суде. Под-
судность нескольких связанных между 
собой дел объединяет территориальную 
и предметную подсудность. Суд вправе 
принять к своему производству дело, в со-
ответствии с нормами КАС Украины, ко-
торое ему подсудно, только при условии, 
что на рассмотрение одного из исковых 
требований он наделен полномочиями, в 
соответствии с процессуальным законом. 
Решение вопроса о подсудности несколь-
ких связанных между собой дел предста-
ет перед судьей после принятия админи-
стративного дела к своему производству.

Ученый В.М. Кравчук определяет 
такие характерные черты подсудности 
по связи дел: 1) возникает по воле ист-
ца при подаче иска в административный 
суд. Только истец наделен правом вос-
пользоваться подсудностью по связи тре-
бований, ведь ни один другой участник 
административного процесса и даже суд 
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не наделены таким правом; 2) требований 
должно быть как минимум два. Требова-
ния истца, направленные на защиту его 
нарушенного права или интереса в пу-
бличных правоотношениях, излагаются в 
просительной части административного 
иска; 3) требования должны быть под-
судны различным судам. Если все требо-
вания подсудны одному суду, то подсуд-
ность по связи не возникает; 4) требова-
ния должны быть связаны между собой. 
Указанные в административном иске тре-
бования должны вытекать из одних спор-
ных публичных правоотношений и, как 
следствие, основываются на одних и тех 
же данных. Рассмотрение связанных тре-
бований одним судом создает лучшие ус-
ловия для исследования всех материалов 
по делу с целью выявления действитель-
ных обстоятельств, прав и обязанностей 
сторон, а также для экономии процессу-
альных средств и времени; 5) требования 
предъявляются путем подачи одного ис-
кового заявления [3 , с . 139-140].

Ученые И.Б. Колиушко, Р.А. Куйбида 
и В.И. Шишкин определяют три обяза-
тельные условия, которые должны быть 
соблюдены при сочетании в одном ис-
ковом заявлении нескольких связанных 
между собой требований, если они: свя-
заны между собой, относятся к админи-
стративной юрисдикции и подсудны од-
ному административному суду, согласно 
ст.ст. 18-20 КАС Украины [4, с. 130]. Под-
судность по связи требований возможна 
лишь на стадии открытия производства, 
ведь подсудность дела суду проверяется 
именно на этой стадии. Из этого следу-
ет, что изменение исковых требований 
(в т. ч. заявления требований, подсуди-
мых другому суду) не может повлиять на 
подсудность дела. При предоставлении 
истцом заявления о дополнении исковых 
требований требованиями, которые под-
судны другому суду, суд выносит опреде-
ление о возвращении заявления истцу на 
основании ст. 137 и п. 6 ч. 3 ст . 108 КАС 
Украины. 

По общему правилу, согласно п. 2 ч. 1 . 
ст. 21 КАС Украины, если дело о связанных 
требованиях территориально подсудны 
различным местным административным 
судам, то его рассматривает один из судов 
по выбору истца. Суть этой нормы в КАС 
Украины основывается на принципе до-
ступности административных дел. Таким 
образом обеспечивается каждому лицу 
право на предъявление иска со связанны-

ми между собой требованиями к ближай-
шему административному суду, к подсуд-
ности которого отнесено рассмотрение 
дела. Также, как отмечает В.Н. Кравчук, 
эта норма дает истцу возможность рас-
ширить границы альтернативной терри-
ториальной подсудности, а потому имеет 
значительный тактический потенциал и 
истец может обратиться к тому местному 
суду, в который желает. На практике до-
статочно включить в число ответчиков так 
называемого «технического» соответчика 
– субъекта властных полномочий, который 
имеет желаемое местонахождение, и за-
явить ему требование, связанное с основ-
ным [3 , с. 140]. В том случае, когда дело 
по одному из требований подсудно окруж-
ному административному суду, а по друго-
му требованию (требованиям) – местному 
общему суду как административному суду, 
такое дело рассматривает окружной адми-
нистративный суд.

Такая норма требует определить пред-
метную подсудность местных админи-
стративных судов (местных общих судов 
как административных судов и окружных 
административных судов).

Например, судья Заводского район-
ного суда г. Запорожья, рассмотрев иск 
ЛИЦО_1 к Заводской районной админи-
страции Запорожского городского совета, 
отдела гражданства, иммиграции и реги-
страции физических лиц Заводского РО 
ЗГУ, третьи лица – 2, 3 и 4, о признании 
отказа неправомерным и обязать зареги-
стрировать физическое лицо, вернул ист-
цу исковое заявление, поскольку дело не 
подсудно этому административному суду. 

Суд обосновал свое решение тем, что, 
согласно содержанию искового заявления, 
одним из ответчиков является Отдел граж-
данства, иммиграции и регистрации физи-
ческих лиц Заводского РО ЗГУ, принадле-
жащего государственному органу власти.

Согласно ч. 2 ст. 18 КАС Украины, 
административные дела, в которых одной 
из сторон является орган государственной 
власти, другой – государственный орган, 
орган власти АРК, их должностное или 
служебное лицо является подсудимыми 
окружным административным судам.

Поскольку такое административное 
дело не подсудно местному общему суду 
как административному суду, суд дело 
вернул заявителю со всеми приложения-
ми для подачи в надлежащий суд [5].

В Постановлении Пленума Высшего 
административного суда Украины № 2 от 

2 апреля 2007 года предусмотрено, что со-
гласно требованиям, предусмотренным ч. 
1 ст. 21 КАС Украины, не могут рассма-
триваться в одном производстве несколь-
ко связанных между собой требований, 
не подсудны одному административному 
суду, в спорах, связанных с избирательным 
процессом или процессом референдума. 

Также в п. 3 ч. 1 ст . 21 КАС Украины 
установлено, что если дело по одному из 
требований подсудно Киевскому апелля-
ционному административному суду, а по 
другому (другим) требованиям – другому 
административному суду, такое дело рас-
сматривает Киевский апелляционный ад-
министративный суд.

При реализации указанной нормы 
КАС Украины необходимо обращаться к 
положениям ч. 3 ст . 172 и ч. 7 ст. 176 КАС 
Украины. Киевский апелляционный адми-
нистративный суд как суд первой инстан-
ции рассматривает дела по административ-
ным искам на: 1 ) решения, действия или 
бездействие Центральной избирательной 
комиссии по установлению ею результатов 
выборов или всеукраинского референдума 
(обжалуются в Высший административ-
ный суд Украины). Все другие решения, 
действия или бездеятельность Централь-
ной избирательной комиссии, члена этой 
комиссии (обжалуются в Киевский апел-
ляционный административный суд); 2) 
действия кандидатов на пост Президента 
Украины, их доверенных лиц обжалуют-
ся в Киевский апелляционный админи-
стративный суд. Вышеупомянутые нормы 
КАС Украины применяются при рассмо-
трении административных дел Киевским 
апелляционным административным судом 
как судом первой инстанции, возникаю-
щие при организации и проведения выбо-
ров (референдумов). Согласно ч. 2 ст . 21 
КАС Украины, требования о возмещении 
вреда, причиненного противоправными 
решениями, действиями или бездействием 
субъекта властных полномочий или дру-
гим нарушением прав, свобод и интересов 
субъектов публично-правовых отноше-
ний, рассматриваются административным 
судом, если они заявлены в одном произ-
водстве с требованием решить публично-
правовой спор.

Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменений постановле-
нием апелляционного суда, иск удовлет-
ворен и взыскано с органа государствен-
ной налоговой службы в пользу общества 
имущественного вред.
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Руководствуясь требованиями, пред-
усмотренными ч. 1 ст. 21 КАС Украины, 
не могут рассматриваться в одном про-
изводстве несколько связанных между 
собой требований, не подсудных одному 
административному суду, в спорах, свя-
занных с избирательным процессом или 
процессом референдума.

Частью 2 ст. 21 КАС Украины пред-
усмотрена возможность рассмотрения 
в одном производстве требования о воз-
мещении вреда, причиненного противо-
правными решениями, действиями или 
бездействием субъекта властных полно-
мочий, только вместе с требованием о 
признании указанных решений, действий 
или бездействия противоправными. 

В других случаях требования о воз-
мещении ущерба в порядке администра-
тивного судопроизводства рассматри-
ваться не могут.

Поэтому судам следует иметь в виду, 
что с требованием в споре, связанном с 
избирательным процессом или процессом 
референдума, в одном производстве не 
может рассматриваться требование о воз-
мещении вреда, поскольку особенности, 
установленные ст 172-179 КАС Украины, 
не распространяются на рассмотрение 
такого требования. Исковое заявление, в 
котором есть несколько связанных между 
собой требований в споре относительно 
избирательного процесса или процесса 
референдума, которые не подсудны одно-
му суду, на стадии открытия производства 
по делу в части, не подсудной соответ-
ствующему суду, возвращается истцу, а в 
другой части решается вопрос о принятии 
и об открытии производства. 

Если нарушение правил предметной 
подсудности оказалось на стадии судебно-
го рассмотрения дела, то в таком случае, по 
правилам ст. 22 КАС Украины, суд исковое 
заявление в части, которая ему неподсудна, 
должен передать в другой надлежащий ад-
министративный суд, которому подсудно 
дело в указанной части требований.

Так же суд должен поступить, если 
после открытия производства, но до нача-
ла судебного разбирательства оказалось, 
что производство по делу по части иско-
вых требований открыто без соблюдения 
правил территориальной подсудности.

Исковые заявления с требованием по 
спору, связанному с избирательным про-
цессом или процессом референдума, и с 
требованием, не связанным с этими про-
цессами, которые подсудны одному адми-

нистративному суду, не могут рассматри-
ваться вместе, а потому суды в порядке, 
установленном ст. 116 КАС Украины, 
должны разъединить такие требования в 
самостоятельные производства. Посколь-
ку в соответствии с ч. 2 ст. 6 КАС Украины 
никто не может быть лишен права на рас-
смотрение его дела в административном 
суде, к подсудности которого оно отнесе-
но настоящим Кодексом, то нарушение 
правил подсудности может быть одним из 
оснований для отмены судебного решения 
[6]. Требования о возмещении вреда, кро-
ме предусмотренных в предложении пер-
вом ч. 2 ст. 21 КАС Украины, решаются не 
в порядке административного судопроиз-
водства, а судами гражданского и хозяй-
ственного процесса. Так, при рассмотре-
нии апелляционной жалобы на постанов-
ление Белоцерковского горрайонного суда 
Киевской области от 23 июля 2008 г. об 
отказе в удовлетворении иска ЛИЦА_2 о 
взыскании с Управления труда и социаль-
ной защиты населения Белоцерковского 
городского совета Киевской области не-
дополученной единовременной денежной 
помощи, суд апелляционной инстанции 
отметил, что суд первой инстанции обра-
тил внимание на нарушения в данном слу-
чае подведомственности спора. А именно: 
предметом судебного разбирательства в 
этом деле является вопрос взыскания де-
нежной суммы, что не может быть пред-
метом административного спора.

По своей сути, данные правоотноше-
ния являются гражданско-правовыми, а 
потому вообще не подлежат рассмотре-
нию административными судами в поряд-
ке административного судопроизводства. 
Коллегия судей пришла к выводу, что су-
дом первой инстанции при разрешении 
спора не учтено одно обстоятельство – 
подведомственность спора, а потому яв-
ляются неправильными все процессуаль-
ные действия по данному делу, начиная 
с принятия данного иска к производству, 
открытие производства и постановление. 

Согласно требованиям ч. 2 ст. 157 
КАС Украины, коллегия судей разъяснила 
истцу, что спор с таким предметом спора 
относится к юрисдикции местных общих 
судов в порядке гражданского судопроиз-
водства, а по результатам рассмотрения 
апелляционной жалобы отменила поста-
новление суда первой инстанции и закры-
ла производство по данному делу [7].

Нарушение правил объединения ис-
ковых требований приводит к следующе-

му: если объединение истцом в исковом 
заявлении требований следует рассматри-
вать по правилам разных видов судопро-
изводства, то суд, получив такое исковое 
заявление, открывает производство по ад-
министративному делу в отношении тре-
бований, относящихся к административ-
ной юрисдикции, а в отношении других 
– отказывает в открытии производства на 
основании п. 1 ч. 1 ст.109 КАС Украины. 
Если такое объединение установлено по-
сле открытия производства по делу – суд 
должен прекратить производство по делу 
в части тех требований, которые не от-
носятся к административной юрисдик-
ции, на основании п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС 
Украины; объединение истцом в исковом 
заявлении требований, которые подсудны 
разным административным судам, то суд, 
получив такое исковое заявление, откры-
вает производство по административному 
делу в отношении тех требований, что 
ему подсудны, а по другим – выносит по-
становление о возвращении заявления на 
основании пункта 6 части третьей статьи 
108 КАС Украины. 

Если такое объединение установле-
но после открытия производства по делу 
– суд разъединяет, согласно ст. 116 КАС 
Украины, исковые требования в отдель-
ные производства и, с соблюдением пра-
вил ст. 22 КАС Украины, передает дело 
по неподсудным ему требованиям в над-
лежащий суд.

Это не касается случаев, когда суд 
установит, что часть требований не отно-
сится к его территориальной подсудности 
и уже после начала судебного разбира-
тельства. Тогда он продолжает рассмотре-
ние дела [4, с. 131-132]. Таким образом, 
соблюдение требований ст. 21 КАС Укра-
ины при заявлении в административном 
иске нескольких требований, если они 
связаны между собой, способствует: 1) 
рассмотрению дел компетентным судом, 
к подсудности которого оно отнесено 
нормами КАС Украины; 2) соблюдению 
и обеспечению прав личности, обратив-
шейся в суд; 3) возмещению вреда, при-
чиненного противоправными решениями, 
действиями или бездействием субъекта 
властных полномочий или другим нару-
шением прав, свобод и интересов субъек-
тов публично-правовых отношений.

Выводы. Эффективность реализации 
принципов административного судопро-
изводства в контексте административ-
ной подсудности возможно в условиях 
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реального применения закрепленных в 
законодательстве Украины и междуна-
родно-правовых актах демократических 
принципов организации и деятельности 
административной юстиции. Их практи-
ческое применение необходимо не только 
для выполнения задач и назначения адми-
нистративного правосудия, но и для их ав-
торитета, уважения и доверия к судебной 
власти со стороны граждан в целом.
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Постановка проблемы. Евроинтеграционные устремления Украины 
к подписанию в 2013 году Договора об Ассоциации с Европейским Союзом 
обострили проблему адаптации отечественного законодательства к 
законодательству ЕС. На фоне повального восторга общеевропейскими 
стандартами в области прав человека из поля зрения юристов выпали 
опасности, которые содержатся для прав работников в документах ЕС. 
Не в последнюю очередь это касается права на забастовку и механизма 
контроля за его соблюдением, предусмотренных Хартией Европейского 
Сообщества об основных социальных правах работников (1989).

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ В ХАРТИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
ОБ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАВАХ РАБОТНИКОВ
С. МИГАЛЬ,

кандидат политических наук, соискатель кафедры теории права 
и государства Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко

SUMMARY
In the article on the right to strike and the mechanism for its enforcement contained 

in the Charter of the European Community of the Fundamental Social Rights of Workers 
(1989). Based on their analysis defines the possible limitations and restrictions of the 
right to strike, as well as gaps in monitoring its implementation. The analysis is applied 
in comparison with those of the European Social Charter (1961) and its revision in 1996.

In the article, in particular, it is noted that the Charter Communities almost 
completely reproduces the position of the right to strike by the ESC, but in most respects 
it worsens. It concerns the place of the right to strike, among other trade union rights of 
formula a legal footing, a mechanism for settling labor disputes, limitations on the right 
for certain categories of workers. Negative aspects of a legally enforceable right to strike 
is amplified inefficient mechanism for its enforcement and optional, declarative nature 
of the document itself.

Key words: right to strike, the right to collective action, the right to collective 
bargaining, the right to collective bargain, the right to association.

* * *
В статье рассматриваются положения о праве на забастовку и механизме кон-

троля за его соблюдением, содержащиеся в Хартии Европейского Сообщества об 
основных социальных правах работников (1989). На основе их анализа формули-
руются возможные ограничения и запреты права на забастовку, а также пробелы в 
контроле за его соблюдением. Анализ подается в сравнении с аналогичными поло-
жениями Европейской Социальной Хартии (1961) и ее пересмотренного варианта 
1996 года.

В статье, в частности, отмечается, что Хартия Сообщества почти полностью 
воспроизводит положение о праве на забастовку, содержащееся в ЕСХ, однако в 
большинстве аспектов ухудшает его. Это касается места права на забастовку среди 
других профсоюзных прав, формулы его юридического закрепления, механизма 
разрешения трудовых споров, ограничения этого права для определенных кате-
горий работников. Негативные моменты юридического закрепления права на за-
бастовку усиливаются неэффективным механизмом контроля за его соблюдением 
и необязательным, декларативным характером самого документа.

Ключевые слова: право на забастовку, право на коллективные действия, пра-
во на коллективные переговоры, право на коллективные договора, право на объ-
единение.

Актуальность темы исследо-
вания. В связи с возникши-

ми угрозами реализации прав работ-
ников в Украине при адаптации ее 
законодательства к законодательству 

ЕС становятся актуальными вопро-
сы возможных запретов и ограни-
чений права на забастовку, которые 
проистекают из положений Хартии 
Европейского Сообщества об основ-
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ных социальных правах работников 
(1989), а также вопросы эффективно-
сти предусмотренного ею механизма 
защиты этого права.

Состояние исследования. Ча-
стично аспекты юридического ре-
гулирования права на забастовку и 
функционирования механизма кон-
троля за его соблюдением в Хартии 
Европейского Сообщества об основ-
ных социальных правах работников 
(1989) исследовались только зару-
бежными авторами, преимуществен-
но из развитых стран ЕС, такими как: 
Б. Нистрем, В. Олофссон, П. Олссон, 
А. Пинд, С. Тенгрен, однако без ана-
лиза проистекающих из Хартии опас-
ностей для реализации права на заба-
стовку и его защиты.

Цель и задача статьи состоят в 
том, чтобы выявить перспективу за-
претов и ограничений права на заба-
стовку, которые могут нести с собой 
положения о праве на забастовку и 
механизме контроля за его соблю-
дением, содержащиеся в Хартии 
Европейского Сообщества об основ-
ных социальных правах работников 
(1989), в сравнении с аналогичными 
положениями Европейской Социаль-
ной Хартии (1961) и ее пересмотрен-
ного варианта 1996 года.

Изложение основного матери-
ала. Хартия об основных социаль-
ных правах работников (1989) была 
первым юридическим документом 
Европейского Сообщества и вторым 
на общеевропейском уровне после 
Европейской Социальной Хартии 
(1961), провозглашенной Советом 
Европы (СЕ), в котором юридиче-
ски было закреплено право на заба-
стовку. Принятая под влиянием ЕСХ 
на встрече глав государств и прави-
тельств стран-членов Европейского 
Сообщества в Страсбурге 9 декабря 
1989 года до его преобразования в 
Европейский Союз и принятия по-
следним Хартии об основных правах 
(2000), она отразила все эти обстоя-
тельства также на содержании поло-
жений о праве на забастовку и меха-
низме контроля за его соблюдением.

Закрепляя право на забастовку в 
ст. 13, Хартия Сообщества (далее – 
ХС) почти полностью воспроизводит 
положение о праве на забастовку, со-
держащееся в ст. 6.4 ЕСХ, объявляя, 

что «право прибегать к коллективным 
действиям в случае конфликта инте-
ресов включает право на забастовку 
в соответствии с обязательствами, 
вытекающими из национальных ре-
гламентов и коллективных соглаше-
ний» [1]. При сравнении изложения 
положения о праве на забастовку в 
Хартии Сообщества с его формули-
ровкой в ст .6.4 ЕСХ, в глаза броса-
ются прежде всего две вещи: место 
данного права среди других профсо-
юзных прав и форма его юридическо-
го закрепления.

Учитывая первое, видится, что 
право на забастовку, сформулиро-
ванное в ЕСХ, обладает большей 
влиятельностью среди профсоюзных 
прав по сравнению с тем, которое 
содержится в Хартии Сообщества. 
Если в ЕСХ право на забастовку раз-
мещено в статье, которая называется 
«право на заключение коллективных 
договоров», то в ХС – в статье под 
названием «свобода объединения и 
коллективных переговоров». Очевид-
но, что право на забастовку, которым 
можно воспользоваться не только для 
защиты свободы объединения и веде-
ния коллективных переговоров, но и 
эффективного осуществления права 
на заключение коллективных дого-
воров, является более продвинутым 
и развитым.

Учитывая второе, уровень юри-
дического закрепления права на за-
бастовку опять-таки видится более 
высоким в ЕСХ, чем в Хартии Со-
общества, потому что в ст. 6 ЕСХ 
говорится, что Стороны «признают» 
право на коллективные действия, 
включая право на забастовку, тогда 
как ст. 13 ХС избегает подчеркивания 
того, каким образом оно закрепля-
ется. Но если право на забастовку, 
сформулированное в Хартии Сооб-
щества, увязать с правами на объеди-
нение, коллективные переговоры и 
коллективные договоры, относитель-
но которых в статьях 11-12 ХС указа-
но, что работники и работодатели их 
«имеют», то очевидно, что по уровню 
закрепления оно уступает праву на 
забастовку, изложенному в ЕСХ.

Ведь формулировка «признавать» 
право на забастовку в ЕСХ по срав-
нению с формулировкой «иметь» 
право на забастовку в ХС обладает 

большими возможностями защиты 
этого права в судебном порядке, так 
как не позволяет трактовать его как 
свободу, что возможно во втором 
случае. Когда сотрудники «имеют» 
право на забастовку, работодатели не 
имеют права препятствовать его осу-
ществлению, но имеют право нанять 
других работников (штрейкбрехеров) 
для замены бастующего персонала, 
чтобы продолжить ведение свого 
бизнеса. Напротив, когда право на за-
бастовку «признается», это означает, 
что его признает не только государ-
ство, закрепляющее его в юридиче-
ской форме, но и работодатели, ко-
торые не имеют права подрывать его 
никаким образом.

Общее в формулировке права на 
забастовку в ст. 6.4 ЕСХ и ст.13 Хар-
тии Сообщества прослеживается в 
2-х моментах. Во-первых, в обоих 
документах оно выступает состав-
ной частью более широкого права на 
коллективные действия. Во-вторых, 
оно может быть реализовано только 
в случае конфликта интересов. Из ст. 
6.2 ЕСХ и ст. 12 ХС следует третья 
общность: конфликт интересов, по 
поводу которого можно прибегать к 
забастовке, должен касаться ведения 
коллективных переговоров и заклю-
чения коллективных договоров. Та-
ким образом, право на забастовку и в 
ЕСХ, и в ХС фактически ограничено 
правами на коллективные перегово-
ры и договоры, что дает основание 
говорить о законности только колек-
тивно-договорных забастовок.

Далее в подходах к праву на за-
бастовку в ЕСХ и ХС возникают рас-
хождения. В большинстве случаев 
ХС ужесточает ограничения этого 
права по сравнению с ЕСХ и лишь 
в редких случаях ослабляет их. Наи-
большее ослабление ограничения 
права на забастовку в ХС наблюда-
ется относительно забастовочных 
целей. Так, ст. 12 ХС не уточняет 
предмет конфликта интересов в свя-
зи с коллективными переговорами и 
соглашениями, в отношении которо-
го возможно осуществление права на 
забастовку, в отличие от ст. 6.2 ЕСХ, 
которая относит к нему «регулиро-
вание условий труда» [2]. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что ХС 
позволяет забастовки с более широ-
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ким, чем ЕСХ, диапазоном целей, 
которые выходят за пределы чисто 
экономических (профессиональных) 
забастовок.

В некоторых случаях Хартия Со-
общества, создавая благоприятные 
условия для ослабления ограниче-
ний права на забастовку с помощью 
одних положений, перечеркивает 
их ценность другими. Возвращаясь 
к ограничению права на забастовку 
правами на коллективные перего-
воры и договоры, следует отметить, 
что оно является противоречивым 
относительно возможных масштабов 
забастовок. С одной стороны, указа-
ние в ст. 12 ХС, что диалог на евро-
пейском уровне по желанию сторон 
может выражаться в договорных от-
ношениях на межпрофессиональном 
и отраслевом уровнях, ведет к при-
знанию законности международных 
забастовок.

С другой стороны, указание на 
то, что ведение коллективных пере-
говоров и заключение коллективных 
договоров должны осуществляться в 
соответствии с условиями, установ-
ленными национальными законода-
тельством и практикой, легитимизи-
рует запрет забастовок на тех уровнях 
переговоров и соглашений, которые 
ими не предусмотрены. Учитывая, 
что многими национальными колек-
тивно-договорными системами не 
предусмотрено ведение переговоров 
и заключение соглашений на обще-
национальном уровне, а некоторыми 
– на уровне отраслей, законными, как 
правило, чаще всего признаются про-
изводственные забастовки, которые 
происходят на уровне предприятий 
или компаний, реже – отраслевые, а 
общенациональные в основном по-
падают под ограничения или запрет.

Право на забастовку может огра-
ничиваться правом на коллективные 
договоры и другим способом. Как и 
ст. 6.4 ЕСХ, ст.13 ХС устанавливает, 
что право на забастовку должно осу-
ществляться «с учетом обязательств, 
установленных коллективными до-
говорами» [1]. Такими обязатель-
ствами, конечно, есть или отказ 
работников от забастовок на время 
действия колдоговора, или непре-
менное использование ими специ-
ального механизма урегулирования 

трудовых споров. В обеих Хартиях 
средством ограничения права на за-
бастовку избран именно этот меха-
низм. На первый взгляд, обе Хартии 
устанавливают сторонам одинаковые 
обязательства относительно него: ст. 
6.3 ЕСХ требует «содействовать соз-
данию и использованию надлежаще-
го механизма» [2], а ст. 13 ХС говорит 
о «необходимости поощрять его вне-
дрение и применение» [1].

Но, если сопоставить конкретные 
механизмы, предложенные для уре-
гулирования трудовых споров ЕСХ и 
ХС, то увидим, что в варианте Хар-
тии Сообщества он является более 
тормозящим и разрушительным для 
осуществления права на забастов-
ку. Если из ст. 6.3 ЕСХ следует воз-
можность ограничения права на за-
бастовку процедурами примирения 
и добровольного арбитража, то ст. 
13 ХС существенно расширяет меха-
низм разрешения трудовых споров, 
включая сюда посредничество и за-
меняя добровольный арбитраж на 
арбитраж в целом, а также позволяя 
применять эти процедуры на различ-
ных уровнях.

Это не только усложняет сам ме-
ханизм разрешения трудовых спо-
ров, делая его многоступенчатым и 
громоздким, но и открывает путь к 
применению против забастовок при-
нудительного арбитража. Учитывая 
же, что такие процедуры должны 
осуществляться в соответствии с 
национальной практикой, которая в 
ряде стран заставляет забастовщиков 
в обязательном порядке проходить их 
полностью или частично, подобное 
замечание автоматически позволяет 
приостанавливать и откладывать за-
бастовки на время или вообще сразу 
прекращать и запрещать их.

Ограничение права на забастовку 
правом работодателей на коллектив-
ные действия, а фактически правом 
на локаут, в Хартии Сообщества 
явно не выражено, поскольку в ст. 
13 ХС не указаны субъекты коллек-
тивных действий. По сравнению со 
ст. 6.4 ЕСХ, прямо признающей за 
работодателями право на коллектив-
ные действия, а фактически на лока-
ут, это является позитивом. Но если 
вернуться к ст. 12 ХС, где указаны 
субъекты коллективных переговоров, 

то получается, что правом на коллек-
тивные действия обладают не только 
работники, но и работодатели, а сле-
довательно, право на забастовку так-
же может быть ограничено право на 
локаут.

Как и ЕСХ, Хартия Сообщества 
ограничивает право на забастовку и 
в зависимости от характера его субъ-
ектов. В обоих документах утверж-
дается, что в коллективно-договор-
ных отношениях работодатели могут 
быть представлены и организациями, 
и неорганизованными группами, а 
вот работники – только организаци-
ями. Это означает, что в обоих случа-
ях разрешены только официальные, 
санкционированные организациями 
работников забастовки и запрещены 
стихийные или дикие забастовки от-
дельных групп работников без право-
вого статуса.

Но субъекты права на забастовку 
ограничиваются Хартией Сообще-
ства не только в зависимости от их 
формализации, но и от выполняемых 
ими функций и иерархии. Не устанав-
ливая общих ограничений права на 
забастовку, аналогичных ст. 30 ЕСХ 
(ст. F в пересмотренной Хартии) «во 
время войны, угрозы войны или чрез-
вычайного положения, угрожающего 
жизни нации» и ст. 31 ЕСХ (ст. G в 
пересмотренной Хартии) «в случае 
необходимости в демократическом 
обществе для защиты прав и свобод 
других лиц или защиты государ-
ственных интересов, национальной 
безопасности, общественного здоро-
вья или морали» [3], Хартия Сообще-
ства (ст. 14) предусматривает специ-
альные ограничения этого права для 
определенных категорий работников 
на национальном уровне, отдавая на 
откуп «внутреннему правопорядку 
государств-членов определение ус-
ловий и объема права на забастовку в 
вооруженных силах, полиции и граж-
данской службе» [1].

В других случаях Хартия Со-
общества вводит новые положения, 
которыми предполагается введение 
дополнительных ограничений права 
на забастовку национальным законо-
дательством и практикой. По сравне-
нию со ст. 6.4 ЕСХ, ст. 13 ХС пред-
усматривает, что право на забастовку 
должно осуществляться в соответ-
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ствии с обязательствами, установ-
ленными не только коллективными 
договорами, но и национальным за-
конодательством. На международном 
уровне ХС фактически легитимизо-
вала предусмотренные националь-
ными практиками запреты и ограни-
чения права на забастовку, так как, 
согласно ст. 27, ответственность за 
обеспечение основных социальных 
прав, изложенных в даной Хартии, 
было возложено преимущественно 
на государства-члены в соответствии 
с их национальной практикой.

Кроме содержательных проблем, 
которые заложены в положении о 
праве на забастовку, в Хартии Сооб-
щества существует и несколько иных, 
связанных с ее статусом и механиз-
мом контроля за ее соблюдением 
государствами-членами и Европей-
ским Сообществом. Для контроля за 
реализацией основных социальных 
прав работников, задекларированных 
в Хартии Сообщества, в том числе 
и права на забастовку, Европейская 
Комиссия обязывалась ежегодно в 
последние три месяца года готовить 
отчет о ее применении государства-
ми-членами и Европейским Сообще-
ством, который должен передаваться 
Европейскому Совету, Европейскому 
парламенту и Экономическому и Со-
циальному Комитету (ст. 28-30 ХС). 

Однако после принятия Хартии 
Сообщества Европейская Комиссия 
не выявила никакой инициативы по 
установлению такого контроля и раз-
работке процедур его осуществления, 
а также созданию специального ме-
ханизма воздействия на государства-
члены ЕС в случае невыполнения 
ими, провозглашенных в ней прав, в 
том числе и права на забастовку, со-
держащегося в ст. 13 ХС. Непонятно, 
на основе чего Еврокомиссия соби-
ралась делать отчеты о применении 
Хартии Сообщества государствами 
– членами ЕС и что с этими очетами 
должны были делать другие рабочие 
органы ЕС.

В отличие от Хартии Сообщества, 
для контроля за соблюдением ЕСХ, 
в том числе ст. 6.4 о праве на заба-
стовку, Совет Европы создал специ-
альный наблюдательный орган – Ев-
ропейский Комитет по социальным 
правам (ЕКСП) – и предусмотрел 

специальный механизм, который 
включает в себя две процедуры: ана-
лиз национальных докладов и рас-
смотрение коллективных жалоб, на 
основе которых ЕКСП сответственно 
делает свои выводы и выносит свои 
решения. И хотя последние обла-
дают незначительным влиянием на 
рабочие органы СЕ, международное 
право и государства-члены ЕС, пре-
цедентное право ЕКСП пользуется 
значительным авторитетом среди 
организаций трудящихся в силу рас-
ширительного толкования прав, заяв-
ленных в ЕСХ, в том числе и права 
на забастовку. Следовательно, меха-
низм контроля за соблюдением пра-
ва на забастовку в ЕСХ, несмотря 
на недостатки, обладает большим 
весом сравнительно с контрольным 
механизмом Хартии Сообщества, о 
котором можно утверждать, что его 
попросту не существует.

Защите права на забастовку в 
Хартии Европейского Сообщества 
о социальных правах работников 
(1989) не способствует и сам статус 
этого документа. Данная Хартия, со-
гласно ее преамбуле, была принята 
в форме политической декларации, 
которая отражала намерения сторон, 
но была лишена для них обязатель-
ной силы, хотя изначально была под-
держана всеми государствами ЕС, за 
исключением Великобритании, под-
писавшей ее только в 1998 году. В 
силу последнего факта она не могла 
быть интегрирована в Договор ЕС в 
1989 году. Вместо внесения Хартии 
Сообщества в учредительные до-
кументы Европейского Союза, в ЕС 
ограничились лишь ссылкой на нее. 
Сначала в преамбуле Соглашения о 
социальной политике, приложенном 
к Маастрихтскому Договору, подпи-
санием которого 7 февраля 1992 года 
было положено начало образованию 
Европейского Союза, государства-
члены Сообщества, кроме Велико-
британии, выразили желание «идти 
путем, проложенным Хартией 1989 
года, и осуществить ее на основе до-
стижений Сообщества» [4].

Впоследствии с подписанием 
Амстердамского договора 2 октября 
1997 года похожие ссылки на Хартию 
Сообщества появились и в учреди-
тельных документах Европейского 

Союза. В преамбулу Договора о Ев-
ропейском Союзе было внесено по-
ложение, подтверждавшее «привер-
женность государств-членов и Сооб-
щества фундаментальным социаль-
ным правам, изложенным в Хартии 
Сообщества об основных социаль-
ных правах работников (1989) и Ев-
ропейской социальной хартии (1961), 
а в ст. 117 Договора об учреждении 
Европейского Сообщества было за-
явлено о том, что «Сообщество и го-
сударства-члены будут иметь в виду 
фундаментальные социальные права, 
изложенные в ЕСХ (1961) и Хартии 
Сообщества об основных социаль-
ных правах работников (1989), при 
реализации своих целей социальной 
политики» [5]. В дальнейшем при 
внесении изменений в учредитель-
ные договора ЕС эти положения 
были сохранены Ниццким Догово-
ром от 26 февраля 2001 года в преам-
буле Договора о Европейском Союзе 
и ст. 136 Договора об учреждении Ев-
ропейского Сообщества [6], а также 
Лиссабонским Договором «О рефор-
ме», подписанным 13 декабря 2007, 
в преамбуле Договора о ЕС и ст. 151 
Договора о функционировании ЕС, 
который заменил Договор об учреж-
дении Сообщества [7].

Однако значение этих положе-
ний для защиты права на забастовку 
было нивелировано тем, что признав 
в своих учредительных договорах 
основные социальные права, содер-
жащиеся в обеих Хартиях, Европей-
ский Союз создал запутанную во-
круг содержания и объема права на 
забастовку ситуацию, поскольку в 
них содержатся хотя и подобные, но 
в то же время отличающиеся по сути 
формулировки этого права. Если до-
бавить к этому декларативный харак-
тер Хартии Сообщества и отсутствие 
надлежащего механизма контроля 
за выполнением ее государствами 
– членами ЕС, то значение этих по-
ложений может бать сведено к нулю. 
В результате Хартия Сообщества 
может быть использована в Европей-
ском суде юстиции лишь в качестве 
пояснительного справочника в судеб-
ных процессах, связанных с социаль-
но-трудовыми правами, в том числе и 
правом на забастовку. Такое исполь-
зоваиие может принять форму судеб-
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ного иска в порядке предварительной 
ссылки национальными судами (ст. 
267 Договора о функционировании 
ЕС) на сложностости выполнения 
государствами-членами права Со-
юза, которые, возможно, нарушают 
основополагающие социальные пра-
ва работников, изложенные в Хартии 
Сообщества.

В отличие от нее Европейская Со-
циальная Хартия (пересмотренная), 
согласно ст. А, кроме декларации 
своих целей в части І, устанавливает 
для государств-членов обязательства 
признать из 31 статьи, предусматри-
вающей социальные права, обяза-
тельными для себя как минимум 16 
статей или 63 пункта статей части II, 
в том числе не менее 6 статей из 9 
особенно важных (в ЕСХ 1961 года 5 
из 7), среди которых значится и ст. 6, 
содержащая право на забастовку [6].

Таким образом, обязывая госу-
дарства – члены СЕ содействовать 
реализации ЕСХ, она позволяет им 
выбирать из определенного перечня 
ее статей те, которые будут иметь для 
них обязательную силу. И хотя в этот 
перечень также зачислена ст. 6, кото-
рой закрепляется право на забастов-
ку, однако участниками ЕСХ могут 
становиться и государства – члены 
СЕ, которые не связывают себя обя-
зательствами по обеспечению этого 
права, как в свое время поступила 
Великобритания. Однако, учитывая, 
что ЕСХ обладает обязательной си-
лой в отношении государств-членов 
Совета Европы, которые приняли на 
себя обязательства по обеспечению 
права на забастовку, Хартия Сообще-
ства серьезно проигрывает ЕСХ в 
этом аспекте защиты права на заба-
стовку.

Выводы. Делая вывод о значимо-
сти Хартии Европейского Сообще-
ства об основных социальных правах 
работников (1989) для защиты пра-
ва на забастовку, следует признать, 
что содержащиеся в ней положения 
о праве на забастовку и механизме 
контроля за его соблюдением, суще-
ственно уступают аналогичным по-
ложенням Европейской Социальной 
Хартии. К числу выигрышных мо-
ментов юридического закрепления 
права на забастовку в Хартии Сооб-
щества следует отнести расширение 

диапазона забастовочных целей, воз-
можность забастовок в международ-
ном масштабе, неявное ограничение 
правом на локаут, отсутствие общих 
запретов этого права. В то же время 
Хартия Сообщества в юридическом 
закреплении права на забастовку 
проигрывает ЕСХ относительно ме-
ста права на забастовку среди дру-
гих профсоюзных прав, формулы 
его юридического закрепления, ме-
ханизма разрешения трудовых спо-
ров, специального ограничения этого 
права для определенных категорий 
работников. Отрицательные момен-
ты юридического закрепления права 
на забастовку усиливаются неэффек-
тивным механизмом контроля за его 
соблюдением и необязательным, де-
кларативным характером самого до-
кумента.
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SUMMARY
The article investigates the legal status of the prosecutor as a member of the administrative tort process, the procedure for the 

implementation of its powers in the individual stages of the process, a systematic recommendations for its improvement.
In particular, proposed to increase the effectiveness of law enforcement and the rule of law in the administrative and jurisdictional 

sphere, at the legislative level, extend the procedural possibilities prosecutor in administrative proceedings granting it such rights: 
submit oral and written statements, arguments and objections during the proceedings; to express their opinion on the qualification 
of offenses, as well as other issues that arise during the proceedings, to participate in the evaluation of evidentiary material, trace 
procedure of the case and validate decisions made by them (decisions).

Key words: administrative tort process, attorney, legal status, powers, rights and duties, exercising of power.
* * *

Статья посвящена исследованию правового статуса прокурора как участника административно-деликтного процесса, 
определен порядок реализации его полномочий на отдельных стадиях данного процесса, систематизированы рекомендации 
по его усовершенствованию.

В частности, предложено с целью повышения эффективности правоприменительной деятельности и укрепления закон-
ности в административно-юрисдикционной сфере на законодательном уровне расширить процессуальные возможности про-
курора в производстве об административных правонарушениях наделив его такими правами: подавать устные и письменные 
заявления, доводы и возражения в ходе рассмотрения дела; выражать свое мнение по вопросам квалификации правонаруше-
ний, а также по другим вопросам, которые возникают во время рассмотрения дела; участвовать в оценке доказательственного 
материала; отслеживать процедуру рассмотрения дела и проверять правильность вынесенных постановлений (решений).

Ключевые слова: административно-деликтный процесс, прокурор, правовой статус, полномочия, права и обязанности, 
реализация полномочий.

Актуальность темы. Одним из субъектов, обеспечивающих 
контроль и надзор за законностью привлечения к административной 
ответственности, является прокурор. В соответствии со ст. 250 
Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее 
– КоАП) прокурор вправе: возбуждать производство по делам об 
административных правонарушениях; знакомиться с материалами 
дела, проверять законность действий органов (должностных лиц) 
производимых по делу; принимать участие в рассмотрении дела; 
заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим 
при рассмотрении дела; проверять правильность применения 
соответствующими органами мер воздействия за административные 
правонарушения; вносить представление на постановление и 
решение по жалобе по делу об административном правонарушении; 
приостанавливать исполнение постановления, а также совершать 
другие предусмотренные законом действия [1]. Формой реагирования 
прокурора на выявленные нарушения закона с требованиями по: 
устранению нарушений закона, причин и условий их способствующих, 
привлечению лиц к предусмотренной законом ответственности, 
возмещению ущерба, отмене нормативного правового акта, отдельных 
его частей или приведения его в соответствие закону, прекращение 
незаконных действий или бездействия должностных лиц, на сегодня 
является «представление», а не «протест», как это предполагалось 
ранее действовавшим законом [2]. На сегодня представление прокурора 
также есть основанием для пересмотра дела об административном 
правонарушении, что стало возможным вследствие внесения изменений 
в название главы 24 КоАП. Значительные полномочия в производстве по 
делам об административных правонарушениях дает прокурору глава 
1 раздела 3 Закона Украины «О прокуратуре» (далее – Закон) [3]. В 
соответствии с указанным выше Законом прокурор может влиять на 
порядок производства по делу об административном правонарушении. 
Поэтому мы полностью поддерживаем мнение ученых, которые 
относят прокурора к группе участников административно-деликтного 
процесса [4 , с.148; 5, с.86; 6, с.47].

Однако, несмотря на это, пра-
вовой статус прокурора и 

направления его реализации в адми-
нистративно-деликтном процессе не 
были предметом комплексного иссле-
дования, что и обуславливает актуаль-
ность данной статьи.

Основное содержание. Определе-
ние сущности деятельности прокурату-
ры в данном виде процесса неразрывно 
связано с решением вопроса, который 
в течение длительного времени являет-
ся предметом пристального внимания 
представителей других процессуаль-
ных наук – гражданского и уголовно-
го процессов, а именно – выступает 
ли прокурор в процессе как сторона 
или представитель стороны с целью 
защиты их интересов или как особый 
представитель защитник интересов го-
сударства. Этот вопрос представляется 
нам очень важным с учетом обновле-
ния уголовно-процессуального а в по-
следствии административно-деликтно-
го законодательства.

Исходя из анализа функций про-
куратуры, определенных в ст. 121 Кон-
ституции Украины, а также ст. 5 Зако-
на, можно сделать вывод, что участие 
прокурора в административно-деликт-
ном процессе обусловлено, во-первых, 
представительством интересов гражда-
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нина или государства в суде в случаях 
рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, во-вторых, 
надзором за соблюдением законов при 
применении мер административной от-
ветственности органами администра-
тивно-деликтной юрисдикции.

Большие споры как на научном, 
так и правоприменительном уровне 
вызывает вопрос представительства 
интересов гражданина или государ-
ства при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении. Так, 
в ст. 36-1 Закона определено два осно-
вания представительства прокурату-
ры интересов граждан и государства 
при рассмотрении данной категории 
дел: 1) неспособность гражданина из-
за физического состояния, недости-
жения совершеннолетия, пожилого 
возраста, недееспособности или огра-
ниченной дееспособности самосто-
ятельно защитить свои нарушенные 
или оспариваемые права или реали-
зовать процессуальные полномочия; 
2) наличие нарушений или угрозы 
нарушений интересов государства. 
Однозначного, по нашему мнению, 
восприятия требует такая функция 
прокуратуры, как представительство 
интересов государства в суде. Вопро-
сы защиты государственного (публич-
ного) интереса являются новыми для 
правовой науки в целом и админи-
стративно-правовой науки в частно-
сти. На наш взгляд, государственный 
(публичный) интерес находит свое 
проявление и направлен на соблюде-
ние такого состояния общественных 
отношений, которое отражает не толь-
ко государственную волю, но и волю 
всех членов общества. Можно гово-
рить о том, что такая воля нашла свое 
проявление и закрепление в Основ-
ном законе государства – Конститу-
ции Украины. Считаем, что государ-
ственный интерес находит свое про-
явление в поддержке такого состояния 
общественных отношений, которые в 
полной мере соответствовали бы кон-
ституционным принципам правового 
регулирования и обеспечивали бы ба-
ланс интересов всех членов общества 
в их взаимоотношениях между собой 
и государством, в лице его органов 
и должностных лиц, а также реали-
зацию государственной политики во 
всех сферах общественной жизни. 

Государственный интерес в демокра-
тическом обществе должен трансфор-
мироваться в понятие «публичный 
интерес» как собирательное понятие, 
под которым следует понимать ин-
тересы конкретного гражданина, от-
дельной группы граждан и общества 
в целом, направленные на соблюдение 
прав и свобод граждан, создание усло-
вий для их полноценной реализации в 
пределах и в порядке предусмотрен-
ном законами. Поэтому интересы го-
сударственные не следует отрывать от 
интересов конкретных граждан, и их 
представительство должно осущест-
вляться прокуратурой на одинаковых 
принципах и пропорционально. Одна-
ко здесь нужно четко разграничивать 
понятие представительства публич-
ных или частных интересов проку-
ратурой. Ведь в соответствии с ныне 
действующим законодательством 
представление (защита) частных ин-
тересов граждан возложено на органы 
адвокатуры, согласно Закону Укра-
ины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» [7]. А соответственно, 
прокуратура как государственный 
орган, финансируемый из государ-
ственного бюджета за счет налогов 
граждан, не может обслуживать ин-
тересы частных лиц. Именно эта про-
блема и обусловила необходимость 
реформирования законодательства о 
прокуратуре. И уже в основу подго-
товленного проекта Закона Украины 
«О прокуратуре» заложен принцип 
разграничения частного и публично-
го (государственного) представитель-
ства, согласно которому, представи-
тельство публичных (государствен-
ных) интересов осуществляет проку-
ратура, а представительство частных 
интересов осуществляет адвокатура. 
Таким образом, в проекте Закона «О 
прокуратуре» уточнены основания 
участия прокурора в интересах граж-
дан, в частности оно может осущест-
вляться в случаях, если последний не 
способен самостоятельно защитить 
свои нарушенные или оспариваемые 
права или реализовать процессуаль-
ные полномочия через не достижение 
совершеннолетия, недееспособность 
или ограниченную дееспособность, 
при подтверждении прокурором на-
личия таких обстоятельств путем пре-
доставления суду соответствующих 

доказательств, а также в случае при-
чинения гражданину вреда в результа-
те совершения уголовного преступле-
ния или иного общественно опасного 
деяния, предусмотренного законом об 
уголовной ответственности [8].

Следующей функцией прокурату-
ры в исследованном виде процессуаль-
ной деятельности является надзор за 
соблюдением законов при применении 
мер административной ответствен-
ности органами административно-де-
ликтной юрисдикции. Это наиболее 
широкая функция прокуратуры, кото-
рая в целом и определяет компетенцию 
данного органа в пределах администра-
тивно-деликтного процесса и будет ис-
следована нами ниже.

Реализация указанной компетенции 
прокурора в административно-деликт-
ном процессе осуществляется в следу-
ющих формах: во-первых, прокурор яв-
ляется субъектом, уполномоченным в 
соответствии со ст. 255 КУоАП состав-
лять протокол об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 
4 ст. 184, ст. 185-4, ч. 2 ст. 185-6, ст.ст. 
185-8, 185-11 КУоАП, в соответствии с 
подведомственностью; во-вторых, про-
курор может выносить постановление 
по делу об административном право-
нарушении (ст. 24 Закона Украины «О 
прокуратуре»), в-третьих, в случае уча-
стия прокурора в рассмотрении дела об 
административном правонарушении 
заслушивается его заключение (ст. 279 
КоАП); в-четвертых, прокурор может 
внести представление на постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении в течение десяти дней 
со дня его вынесения (ст. 290 КоАП); 
в-пятых, прокурор в соответствии ст. 
23 Закона может внести представление 
в орган административно-деликтной 
юрисдикции с требованием об устра-
нении нарушений закона, причин и 
условий, которые им способствовали 
(в том числе о незаконном администра-
тивного задержания лица, осмотра и 
изъятия вещей, транспортного сред-
ства, отстранения водителя от управ-
ления транспортным средством и др., 
а также с требованием о привлечении 
лиц к административной ответственно-
сти; в-шестых, принимает решение об 
открытии производства по уголовному 
делу (внесение информации о совер-
шенном деянии в единый реестр уго-
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ловных нарушений) в случае, когда в 
соответствии со ст. 253 КоАП при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении будет установлено, 
что в нарушении есть признаки уголов-
ного преступления.

Насчет реализации правового ста-
туса прокурора в административно-
деликтном процессе следует отметить 
следующее. Прокурор по собственной 
инициативе и в порядке, определен-
ном законом, может возбуждать дело 
об административном правонаруше-
нии. Законодательно определены две 
формы реагирования прокурора на 
выявленное правонарушение. Первая 
касается его общих полномочий как 
должностного лица, осуществляюще-
го надзор за соблюдением законности. 
Так, ст. 20 Закона определено, что при 
выявлении нарушений закона про-
курор в пределах своей компетенции 
имеет право в установленном законом 
порядке инициировать привлечение 
лица к административной ответствен-
ности. Далее из анализа ст.23 Закона 
следует, что инициация привлечения 
лица к административной ответствен-
ности после обнаружения прокурором 
непосредственно правонарушения или 
по заявлению лиц оформляется в виде 
представления. Хотя ни Законом, ни 
КоАП не определен порядок внесения 
данного представления, все же очевид-
но, что оно должно направляться тому 
органу административно-деликтной 
юрисдикции, который в соответствии 
со ст. 255 КоАП вправе составлять 
протокол об административном право-
нарушении по подведомственности. С 
другой стороны, в соответствии со ст. 
255 КоАП прокурор в пределах своей 
компетенции имеет право самосто-
ятельно составлять протокол об ад-
министративных правонарушениях, 
которые касаются преимущественно 
невыполнения законных требований 
прокурора участниками производ-
ства, или должностными лицами, его 
осуществляющими. В таких случаях 
прокурор самостоятельно оформляет 
материалы дел о данных администра-
тивных правонарушениях и направляет 
их для рассмотрения в суд, что свиде-
тельствует о наличии у прокурора всех 
признаков субъекта административно-
деликтной юрисдикции. Следует за-
метить, что, согласно статистическим 

данным деятельности прокуратуры 
Украины, в 2012 году ею были состав-
лены 712 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, по которым 
к административной ответственности 
были привлечены 657 человек [9].

Существенными административ-
но-юрисдикционными полномочиями 
прокурора является согласование права 
применения и оценка законности при-
менения мер обеспечения производства 
по делам об административных право-
нарушениях. Прежде всего это касает-
ся применения административного за-
держания лица, когда в случаях, опре-
деленных ст. 263 КоАП, у органа адми-
нистративно-деликтной юрисдикции 
есть законные основания применения 
административного задержания физи-
ческого лица на срок более трех часов 
(общий срок) он обязан письменно 
уведомить об основаниях задержания 
прокурору в течение двадцати четырех 
часов с момента задержания. Изучение 
материалов прокурорских проверок по 
применению административного аре-
ста показало свои недостатки. В част-
ности, процессуальным недостатком 
является то, что в законодательстве 
не определена процессуальная форма 
уведомления прокурора о применении 
административного задержания к лицу 
в течение трех часов; выявлено, что в 
большинстве случаев прокурору на-
правлялись копии протоколов админи-
стративного задержания лица на срок 
более трех часов. Самым большим 
нарушением законодательства есть 
вообще игнорирование требований о 
направления уведомления прокурору 
о задержании лица, особенно когда та-
кое длится не более суток, более того, 
протокол задержания в таких случаях 
вообще не составляется. Сущность же 
самого сообщения прокурора об адми-
нистративном задержании лица заклю-
чается в том, чтобы у прокурора была 
возможность проверить законность 
применения такой меры и принять со-
ответствующие меры прокурорского 
воздействия с целью недопущения на-
рушения прав и свобод задержанного.

Также необходимо отметить полно-
мочия прокурора по принятию мер в 
случае обжалования заинтересованным 
лицом оснований и порядка примене-
ния мер обеспечения производства по 
делам об административных правона-

рушениях. Формой реагирования про-
курора в таком случае является подача 
представления в орган, который при-
менил эту меру воздействия. В случае 
отклонения представления в целом или 
частично или несообщения прокурора 
о результатах рассмотрения представ-
ления, а также если представление не 
вносилось, прокурор может обратиться 
в суд с иском о признании решений, 
действий или бездействия конкретного 
органа административной юрисдикции 
незаконными.

Реализация компетенции прокуро-
ра в административно-деликтном про-
цессе не ограничивается вынесением 
постановления о возбуждении про-
изводства по делу. Прокурор вправе 
знакомиться с материалами по делу до 
рассмотрения их уполномоченными 
на то органами, проверять законность 
действий лиц, имеющих право состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях. При этом он имеет 
право заявлять ходатайства, давать за-
ключения по вопросам, возникающим 
во время рассмотрения дела. Активная 
деятельность прокурора в таких случа-
ях представляет собой важный фактор 
защиты прав граждан, выступающих 
в качестве участников производства. 
С целью повышения эффективности 
правоприменительной деятельности 
и укрепления законности в админи-
стративно-юрисдикционной сфере на 
законодательном уровне должны быть 
закреплены такие права прокурора: 
право давать устные и письменные 
объяснения, доводы и возражения в 
ходе рассмотрения дела; выражать 
свое мнение по вопросам квалифика-
ции правонарушений, а также по дру-
гим вопросам, которые возникают во 
время рассмотрения дела, участвовать 
в оценке доказательственного матери-
ала; отслеживать процедуру рассмо-
трения дела и проверять правильность 
вынесенных по ним постановлений 
(решений).

Исключительным способом реа-
лизации компетенции прокурора на 
стадии пересмотра постановления по 
делу об административном правона-
рушении и формой проверки закон-
ности ее принятия является внесение 
на нее представления прокурора. В 
целом следует отметить, что порядок 
пересмотра постановления по делу об 
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административном правонарушении 
по представлению прокурора наиме-
нее урегулированным и осуществля-
ется по правилам обжалования такого 
постановления. Однако, несмотря на 
одинаковую процедуру пересмотра дел 
по жалобе и представлению прокурора, 
по нашему мнению последний требу-
ет усовершенствования, в частности 
определения: процедуры направления 
и рассмотрения представления про-
курора на постановление уполномо-
ченного органа (должностного лица) о 
наложении административного взыска-
ния руководителю соответствующего 
органа, которая задекларирована в ст. 
288 КоАП; порядка и оснований обра-
щения прокурора и его рассмотрения 
по восстановлению срока подачи жа-
лобы на постановление по делу; прав 
и полномочий прокурора при пересмо-
тре постановлений по делу в судебном 
и внесудебном порядке.

Кроме этого, по нашему мнению, 
требует решения вопрос приостановле-
ния прокурором исполнения принятого 
судом постановления о применении ад-
министративного ареста. Так, в ч. 2 ст. 
288 КоАП определено, что «постанов-
ление судьи по делу об административ-
ном правонарушении может быть об-
жаловано лицом, которое привлечено 
к административной ответственности, 
его законным представителем, защит-
ником, потерпевшим, его представите-
лем или прокурором в течение десяти 
дней со дня вынесения постановле-
ния» [1]. Считаем, что именно проку-
рор наиболее оперативно может дать 
оценку законности принятого судом 
постановления о применении админи-
стративного ареста, и соответственно 
приостановить исполнение довольно 
существенного административного 
взыскания, которое связано с ограни-
чением свободы лица, и в отдельных 
случаях применяется без должных на 
то оснований, и в интересах правоохра-
нительных органов, на что в частности 
неоднократно обращалось внимание в 
научных исследованиях и в СМИ [10, с. 
78; 11, с. 158-165; 12, с. 67-68]. Для это-
го прокурор должен быть оперативно 
уведомлен о применении к лицу судом 
административного ареста и с содержа-
нием постановления о его применении. 
А его представление на постановление 
суда о применении административного 

ареста должно быть основанием для 
приостановления ее исполнения.

Таким образом, с учетом вышеиз-
ложенного следует признать прокурора 
полноценным и активным участником 
административно-деликтного про-
цесса, который наделен достаточно 
широкими административно-юрисдик-
ционными полномочиями, реализация 
которых возможна в полной мере с 
учетом нормативного определения его 
правового статуса в административно-
деликтном процессе.

Список использованной литера-
туры:

1. Кодекс Украины об администра-
тивных правонарушениях от 07.12.1984 
г. № 8073-X // ВВР УССР. – 1984. – № 
51. – С. 1122.

2. Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України з питань удо-
сконалення діяльності прокуратури : 
Закон України від 18 вересня 2012 року 
№ 5288-VI [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/5288-17.

3. Про прокуратуру : Закон України 
від 5 листопада 1991 року // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 4. 
– Ст. 14.

4. Миколенко А. И. Администра-
тивный процесс и административная 
ответственность в Украине : учебное 
пособие / А. И. Миколенко . – X. : 
Одиссей, 2004. – 272 с.

5. Коломоєць Т. О. Прокурор в 
адміністративно-юрисдикційних про-
вадженнях: питання теорії та практи-
ки монографія / Т. О. Коломоєць, О. В. 
Шемякін. – Запоріжжя : Запорізький 
національний університет, 2012. – 220 с.

6. Драган О. Прокурорський на-
гляд за додержанням законів про 
адміністративні правопорушення / О. 
Драган // Вісник прокуратури. – 2009. 
– № 2. – С. 44-50.

7. Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність : Закон України від 5 лип-
ня 2012 року № 5076-VI // Відомості 
Верховної Ради України. – 2013. – № 
27. – Ст. 282.

8. Проект Закону України «Про 
прокуратуру», підготовлений 
Адміністрацією Президента України, 
направлений 2 серпня 2013 року до 
Венеціанської комісії [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zib.com.

ua/ua/print/37035-proekt_zakonu_pro_
prokuraturu_tekst.html.

9. Інформація про внесення даних 
до єдиного реєстру кримінальних пра-
вопорушень внесених органами проку-
ратури України в 2012 році // Офіційний 
сайт Генеральної прокуратури України 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.
html?dir_id=110140&c=edit&_c=fo#.

10. Іщук О. С. Нагляд прокура-
тури за законністю притягнення до 
адміністративної відповідальності / О. 
С. Іщук // Європейські перспективи. – 
№ 1. – Ч. 2 – 2011. – С. 75-81.

11. Шемякін О. В. Адміністративно-
юрисдикційні провадження як сфера 
об’єктивізації участі прокурора / О. 
В. Шемякін // Вісник Запорізького 
національного університету : збірник 
наукових праць. Юридичні науки. – 
2011. – № 4 (Ч. ІІ.). – С. 158–165.

12. Шемякін О. В. Принципи 
участі прокурора в адміністративно-
юрисдикційних провадженнях / О. 
В. Шемякін // Стратегічні напрямки 
розвитку правової системи України 
: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 2012. – у 2-х 
частинах. – Ч. 2. – С. 67-68.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

160
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SUMMARY
In the article author discusses the various theoretical-legal approaches to the understanding of the political parties, provided a 

list of their characteristic features and existing functions. Author describes of each of these components. Author also paid attention 
to the importance and necessity of multiparty presence and to strategic program of political parties. The value of any constitutional 
provisions and the provisions of legislation to ensure law and order. The article highlights the importance of inseparability political 
parties from democracy. Author emphasizes the importance of the political life influence on the of society and the priority of human 
rights and freedoms. 

Key words: political parties, features of political parties, types of political parties, functions of political parties, democracy, 
society. 

* * *
В статье рассматриваются различные теоретико-правовые подходы к пониманию политических партий, предоставляется 

перечень свойственных им признаков, существующих видов, а также осуществляемых функций. Приводится характеристика 
каждой из этих составляющих. Уделяется внимание значимости и нужности многопартийности, наличию стратегической 
программы деятельности политических партий, ценности соблюдения конституционных предписаний и положений действу-
ющего законодательства для обеспечения правопорядка. Освещается значимость того, как нужна неоотделимость полити-
ческих партий от демократии. Подчеркивается важность оказываемого влияния на политическую жизнь общества, а также 
приоритетность прав и свобод человека.

Ключевые слова: политические партии, признаки политических партий, виды политических партий, функции полити-
ческих партий, демократия, общество.

Актуальность темы исследо-
вания. Особое место в поли-

тической системе общества отведено 
политическим партиям, что активно 
способствует их научному изучению. 
Такой интерес является довольно 
стремительным, несмотря на относи-
тельную теоретико-правовую опреде-
лённость со стороны. Окончательную 
точку в изучении политических партий 
ставить все же еще довольно рано, по-
скольку качество их научного рассмо-
трения имеет общественно-значимый 
характер. От него зависит правильное 
понимание всех особенностей полити-
ческих партий и влияния, которое они 
оказывают на политическую жизнь 
людей. Принимая во внимание все ню-
ансы вопроса, в дальнейшем изучение 
будет также носить востребованный 
характер, так как является существенно 
важным для достижения значимых на-
учных результатов.

Постановка проблемы. Осуществление защиты прав и интересов 
человека в современном мире является признаком поистине 
демократичной направленности, во имя укоренения равноправных 
условий общественной жизни. Определение значимости политических 
партий играет важную роль на пути к достижению на основе правового 
регулирования политической и экономической стабильности, а также 
культурного и духовного благополучия граждан. Необходимо более подробно 
на теоретико-правовом уровне разобраться с сущностью политических 
партий, их предназначением и тем, какое влияние они оказывают на 
политическую жизнь общества в целом. В дальнейшем полученные 
выводы будут способствовать решению различных социальных задач.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ политических партий с те-
оретико-правовой позиции проводился 
многими учеными. Среди них можно 
назвать Н.В. Богашеву, М.И. Байтина, 
В.М. Высоцкого, В.И. Кафарского, В.С. 
Журавского, Д.В. Лукьянова, В.В. Мед-
ведчука и других, чей вклад служит фун-
даментальной основой для дальнейшего 
изучения рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
изучение на теоретико-правовом уровне 
сущности политической партии, рассмо-
трение различных научных подходов к 
ее пониманию, характерных признаков, 
видов, существующих функций. Новиз-
на работы состоит в том, что в данной 
статье реализуется попытка со всех сто-
рон изучить научно-правовые особенно-
сти трактовки политической партии.

Изложение основного материала. 
Человеческая целеустремленность и 
желание достичь высокого уровня де-

мократического развития не будет пол-
ноценной в случае отсутствия такого 
важного для нас субъекта политики, как 
политическая партия. Свойственные 
ей особенности отображены в много-
численных теоретических подходах к 
изучению. Рассматривая вопрос, кото-
рый посвящен политической партии, 
необходимо обратить свое внимание 
на значение самого термина «партия». 
Подходы к его определению приводят-
ся в научной литературе.

С латинского языка слово «партия» 
рассматривается как partio – делю, раз-
деляю, то есть это группа людей, объ-
единенных общей идеей, интересами 
для исполнения определенной рабо-
ты. Представление о партии включает 
в себя: 1) цель партии – завоевание и 
осуществление власти раздельно или в 
коалиции; 2) характер организации пар-
тии; 3) содержание идеологии партии; 
4) деятельность партии по поводу обе-
спечения социальной опоры, поддерж-
ки со стороны населения [1, с. 127]. 
Параллельно с указанным толкованием 
существуют также позиции, которые 
были выведены известными мыслите-
лями прошлых столетий.

По мнению Ф. Бэкона, партии яв-
ляются природным образованием, воз-
никновение которых повлекло борьбу 
различных политических сил за власть. 
В свою очередь Ш. Монтескье рассма-
тривал партии как необходимый пока-
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затель демократичности общественно-
го порядка. Ж.Ж. Руссо и Т. Гоббс из-
учали партии как организации, которые 
представляют интересы определенных 
групп, акцентировали внимание на не-
обходимости выражения и реализации 
общего интереса [2, с. 12-13]. Мыслите-
лями было сформулировано их основ-
ное предназначение, что заключается 
в защите прав человека. В дальнейшем 
значимость партии набирает все более 
стремительные обороты.

Современная научная литература 
представляет различные подходы к по-
ниманию политической партии. Так, по 
мнению Ю.А. Юдина, для того, чтобы 
максимально раскрыть значение по-
литической партии, ее необходимо 
рассматривать как общественное объ-
единение, которое создано с целью 
завоевания и осуществления государ-
ственной власти конституционными 
способами, принимает участие в по-
литическом процессе в соответствии с 
законодательством, при наличии поли-
тической программы, а также действуя 
в дальнейшем на постоянной основе [3, 
с. 50]. Скажем, Н.В. Примуш и Т. На-
горняк убедительно доказывают, что в 
условиях политической модернизации 
именно политические партии возни-
кают как ведущие институциональные 
средства политического участия, по-
средничества между обществом и госу-
дарством. Они идентифицируют, фор-
мулируют, отбирают и концентрируют 
интересы больших социальных груп в 
сфере политических действий, которые 
адресуються как изберателям, так и го-
сударству [4, с. 318].

По мнению В.С. Нерсесянца, по-
литические партии как организованные 
представители общества выражают 
право гражданского общества на форму-
лирование государственной власти, уча-
стие в ее осуществлении [5, с. 327]. В.С. 
Журавский считает, что в функциониро-
вании политических партий ясно выри-
совывается государственный аспект де-
ятельности. Очевидным это становится, 
когда партия получает власть и форми-
руют государственные органы. Именно 
тогда они становятся важным элементом 
структуры политической системы обще-
ства [6, с. 10]. Безусловно, политические 
партии являются неотъемлемой состав-
ляющей гражданского общества и вме-
сте с тем всей политической системы в 

целом. В отличие от остальных субъек-
тов наделены только им свойственными 
функциями, которые раскрывают осо-
бенности их существования.

Отечественный исследователь О.В. 
Ержов описывает политические партии 
как основные субьекты, которые являют-
ся носителями политического плюрализ-
ма в современном мире [7, с. 593]. Такой 
подход можно рассматривать как доволь-
но максималистичный. Следует также 
поддержать позицию В.В. Медведчука о 
том, что роль политических партий нель-
зя ни переоценивать, ни недооценивать. 
Опасность недооценки состоит в том, что 
гражданское общество может лишиться 
одного из основных инструментов ге-
нерации и организации политических 
интересов. Помимо этого, возможна по-
теря важного института контроля над по-
весткой дня по поводу государственного 
управления и политических процессов. 
Опасность переоценки заключается в 
чрезмерной абсолютизации политиче-
ских партий. В таком случае рядом с 
ними не вызнаются другие институты 
или субъекты гражданского общества, 
которые могут представлять политиче-
ские интересы граждан [4, с. 319]. Не-
обходимо четкое распределение границ 
компетенции и воздействия на общество.

Перечень характерных признаков по-
литической партии предоставляет О.М. 
Ващук. К ним относятся: 1) цель дея-
тельности; 2) присутствие общих поли-
тических взглядов у членов и признание 
ними определенной системы ценностей, 
сформулированных в политической про-
грамме партии; 3) наявность обязатель-
ного формального членства в партии 
[8, с. 322]. Довольно критично к такому 
подходу относится Н.В. Богашева. По 
мнению исследовательницы, в отличие 
от общественных организаций, полити-
ческие партии имеют право принимать 
участие в формировании органов власти 
путем выборов, что говорит, прежде все-
го, об их праве выдвижения кандидатов. 
В связи с этим право выдвигать кандида-
тов на выборах отличает политические 
партии с числа других общественных 
объединений [9, с. 228]. Следует поддер-
жать позицию относительно значимости 
участия партии в выборах, поскольку, 
если общественное объединение не 
ставит перед собой такой задачи, тогда 
оно не сможет называться политической 
партией. Такая отличительная особен-

ность имеет важный конкретизирующий 
характер существования. 

Рассматривая политические партии, 
необходимо обратить внимание также 
на существующие их виды. Так, к при-
меру, в юридической литературе выде-
ляют следующие:

1. Массовые политические партии 
– деятельность, которых направлена на 
политическое воспитание и повышение 
активности населения.

2. Кадровые политические партии 
– стремятся к обьединению элит, уви-
личению численности с целью усилить 
влияние электората для победы на вы-
борах. По своему социальному предна-
значению это – партии высших обще-
ственных классов.

3. Правящие партии – получили и 
осуществляют власть, через своих пред-
ставителей, которые занимают важней-
шие государственных должности.

4. Партии власти – существуют, как 
правило, в государствах переходного 
типа.

5. Государственно-патриотические 
партии – ориентируют свое внимание 
на мобилизацию представителей всех 
социальных прошарков и групп по обе-
спечению целостности и стабильности 
государства.

6. Проблемные партии – подчиняют 
свою программу и деятельность реше-
нию только одного по их мнению акту-
ального задания (к примеру, экологиче-
ская партия).

7. Гротесные партии – не пре-
тендуют на власть, оберегают круг 
определенных интересов. Суть своей 
деятельности видят в демонстрации 
самобытности определенной группы 
граждан[10, с. 220-221]. Такими пред-
стают перед нами возможные виды по-
литических партий.

На сегодняшний день актуальным 
вопросом в раскрытии сущности по-
литических партий, определение их 
правовой природы принадлежит функ-
циональной характеристике. К приме-
ру, В.М. Высоцкий рассматривает по-
нятие «функций политических партий» 
как главные направления деятельности, 
которые вытекают из целей и задач 
партии, реализуются в предусмотрен-
ном действующим законодательством 
формах и методах, а также определя-
ют сущность и социальное предназна-
чение этого политического института. 
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Проанализировав различные научные 
позиции, автор выделяет следующие 
функции политических партий: электо-
ральную, политического рекрутирова-
ния, конститутивную, инновационную, 
аккумуляцию социальных интересов, 
их социальная агрегация и интеграци-
онную [11, с. 135-136].

В свою очередь, в современной ли-
тературе по теории государства и права 
можно встретить следующий перечень 
функций политических партий:

1. Представительство интересов 
определенных социальных групп насе-
ления.

2. Разработка направлений полити-
ческого курса развития страны.

3. Подготовка кадров для политиче-
ской деятельности.

4. Избирательная функция.
5. Осуществление власти.
6. Контроль за осуществлением го-

сударственной власти.
7. Идеологическая и воспитатель-

ная функция.
8. Коммуникативная функция и ре-

шение конфликтов политическим пу-
тем [12, с. 485-486]. Представленный 
перечень довольно четко сформулиро-
вал широту функций.

С позиции П.М. Рабинович, функ-
ции политических партий следует раз-
делять:

1. Представительская – отображает 
и аргументирует интересы определен-
ной части общества.

2. Програмная – в соответствии с 
этими интересами разрабатываются по-
литические программы общественного 
развития.

3. Идеологическая – внедрение в 
общественное сознание и мнение.

4. Властно-конкурентная – уча-
стие в состезании за государственную 
власть и ее удержание.

5. Властно-практическая – защита че-
рез государственную политику интересов 
только определенной части общества;

6. Властно-кадровая – подбор и под-
готовка кадров для государственного 
апарата [13, с. 69].

Исходя из всех рассмотренных 
выше особенностей политических пар-
тий, можно сделать вывод, что ее пред-
назначение заключается в осущест-
влении функций представительства 
интересов различных социальных груп. 
Важное значение для ее работы имеет 

утвержденная программа деятельно-
сти, поскольку основные цели полити-
ческих патрий изложены именно в них. 
Они направлены на: формирование 
общественного мнения и взглядов, воз-
лагая на себя обязанность донести их 
до сведения государственных органов 
и широкой обществености, достижение 
власти законным путем, представление 
и защиту прав, а также интересов граж-
дан, выдвижение кандидатов на выбо-
ры в законодательные органы государ-
ственной власти, разработку стратегии 
политического развития.

Рассуждая о политических партиях, 
невозможно не отметить их неоотде-
лимость от современной демократии. 
Именно анализ деятельности политиче-
ских партий и их роли в общественно-
политической жизни рассматривается 
как один с основных критериев опре-
деления уровня демократичности госу-
дарства и общества [4, с. 317]. Основу 
демократии составляет свобода поли-
тической деятельности и многопартий-
ность. Их присутствие способствует 
возможности избежать одной навязчи-
вой идеологии общественного разви-
тия и злоупотребления полномочиями 
единой правящей партии. Принцип 
многопартийности присущ демократи-
ческим странам, которые закрепили его 
на уровне своих Конституций. Также 
это свидетельствует о направленности 
защитить незыблемость прав и свобод 
человека, прежде всего гарантий поли-
тической свободы.

Демократия призвана предостав-
лять возможность гражданам прини-
мать участие в политической жизни 
всего общества. Политические партии 
являются представителями воли людей 
и обязаны, в соответсвии с возложен-
ной на них миссией, выполнять данные 
обещания. Только тогда сможет идти 
речь о правлении демократических 
устоев. Поистине значимым елементом 
демократии является законность. Имен-
но она служит основой порядка во всей 
политической система общества. В за-
висимости от ее состояния определя-
ется уровень свободы личности, реаль-
ность ее политических свобод и прав, 
а также степень реально действущей 
демократии. 

Выводы. Подводя итоги, необхо-
димо отметить, что проведенный тео-
ретико-правовой анализ политических 

партий в который раз подчеркивает 
их социальную значимость. Достиже-
ние власти партией возлагает на нее 
обязанность руководствоваться при 
исполнении своих полномочий исклю-
чительно положеннями Конституции 
и действующего законодательства. 
Представляя интересы определенной 
части граждан, они необходимы для 
того, чтобы соответствующим образом 
способствовать обеспечению право-
порядка в государстве. Деятельность 
политических партий должна отвечать 
реальным условиям и прогрессивным 
тенденциям развития общества. При-
нимать участие в разработке стратегии 
развития страны и содействовать мо-
ральным основам социума.

Существование политических пар-
тий является неотделимой составляю-
щей политической система общества. 
Будучи значимыми политическими су-
бьектами, они акцентируют свое вни-
мание на обеспечении демократиче-
ских, социальных и правовых условий 
жизни. Многопартийность исключает 
возможность злоупотребление властью 
одной партией. Плюрализм мыслей и 
программ развития должен сосуще-
ствовать в конкурентой борьбе во имя 
достижения желаемого результата.

Не стоит забывать о том, что ос-
новной целью политических партий 
является получение власти, и главная 
ее черта должна заключатся в умении 
не злоупотреблять ею. Поскольку рас-
поряжение властью обязано оказывать 
позитивное влияние на политическую 
жизнь общества, оно не в коем случае 
не должно противоречить соблюдению 
правовых принципов и сопровождаться 
ответственностью за их нарушение.

Феномен политических партий за-
ключается во вневременной необходимо-
сти способствовать жизнедеятельности 
общества, повышению сознательности 
граждан, их правового поведения, а так-
же образованности. Стремление к демо-
кратии является важным средством при 
помощи котрого осуществляется охрана 
общечеловеческих духовних ценностей, 
одним из проявлений которых можно на-
звать справедливость. Современная наука 
нуждается не только в эволюции взглядов 
относительно политических партий, но и 
перспективах дальнейшего развития зна-
ний на теоретическом и процессуальном 
уровнях бытия.
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SUMMARY
The author makes an attempt to carry out a comparative-criminological research of 

contemporary crime causation theories. As a result of this research the author comes 
to the conclusion that a human, as a carrier of needs, stands out as the central category 
of contemporary crime causation theories. In author’s opinion, this fact makes to think 
for a human’s need sphere, his/her nature. To author’s mind, making a final conclusion, 
without analyzing the crime causation theories of biological direction, is impossible.
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В данной статье автор делает попытку проведения сравнительно-криминоло-
гического исследования современных теорий причин преступности. В результате 
проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что центральной ка-
тегорией современных теорий причин преступности выступает человек как носи-
тель потребностей. По его мнению, этот факт заставляет задуматься над вопросом 
потребностной сферы самого человека, его природы и сделать окончательный вы-
вод без анализа теорий причин преступности биологического направления невоз-
можно.

Ключевые слова: теория, причина преступления, причина преступности,  
человек, потребность.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается 

степенью нераскрытости темы – в 
настоящее время практически нет ни 
одной фундаментальной работы по 
сравнительно-криминологическому 
исследованию современных теорий 
причин преступности. Это также го-
ворит и о состоянии исследования 
рассматриваемого вопроса.

Изложение основного материа-
ла. В нашем случае объектом срав-
нения выступают теории причин 
преступности. Однако возникает во-
прос, какие именно теории причин 
преступности следует подвергать 
сравнению? В данном случае сле-
дует выбрать правильные критерии. 
Так, выбрав критерий «времени воз-
никновения теории», можно срав-
нить теории причин преступности, 
которые возникли в определенный 

период времени. Критерий «моди-
фицируемости теории» позволяет 
сравнить теории, возникшие даже в 
разный период времени, но на про-
тяжении своего существования под-
вергавшиеся определенной модифи-
кации. Можно применить критерий 
«современности теории». Однако и 
здесь на пути исследователя возни-
кает вопрос, а какие теории считать 
современными: те, которые только 
появились, или те, которые возникли 
давно, но существуют и по сей день, 
пройдя определенную «модифика-
цию»? Мы, например, считаем, что 
по критерию «современности тео-
рии» должны сравниваться теории 
причин преступности, которые суще-
ствуют именно на сегодняшний день, 
несмотря на время своего возникно-
вения, иначе подменяется сам смысл 
современности.
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Мы можем привести и другие 
критерии для сравнения. Их будет 
столько, насколько богатой будет 
наша фантазия. Однако мы видим и 
другую проблему для сравнения. Так, 
если количество критериев для срав-
нения мы установить можем, то коли-
чество современных теорий причин 
преступности, по нашему мнению, 
на сегодня установить невозможно. 
Мы обладаем сведениями только о 
тех теориях причин преступности, 
которые являются общеизвестными, 
«разрекламированным», общепри-
знанными и т. д. А что делать с дру-
гими теориями, которые по разным 
причинам таковыми не являются? 
Выход из этой ситуации мы видим 
в создании реестра криминологиче-
ских исследований причин преступ-
ности, реестра криминологических 
школ. В зависимости от уровня срав-
нения – мирового, регионального или 
национального – такой реестр дол-
жен быть соответствующего уровня. 
По нашему мнению, это дало бы воз-
можность владеть информацией о на-
личии взглядов на причины престу-
пления/преступности, а если такие 
взгляды системные – информацией о 
количестве теорий причин преступ-
ности. Это также дало бы возмож-
ность их полной систематизации.

При отсутствии такого реестра 
мы можем изучать только теории 
причин преступности, которые явля-
ются «наиболее презентативными». 
Уровень «презентативности» любой 
криминологической теории зависит 
от многих факторов. Среди них и ко-
личество публикаций автора теории, 
его участие в научных мероприятиях 
с целью презентации и защиты по-
ложений теории, презентация теории 
(в том числе и в сети Интернет) и т. 
д. Одним из влиятельных факторов 
«презентативности» теории высту-
пает и язык, которым она подается. 
Но это тоже отдельная проблема, 
которая требует отдельного исследо-
вания. Но отметим, что большинство 
теорий причин преступности «пред-
ставлены» на английском языке. 
Это и неудивительно. Какая сегодня 
криминология в мире? Она – англо-
язычная. Теории же, которые господ-
ствуют, например, в криминологии 
немецкоязычных стран, стран Восто-

ка, по нашему мнению, «представле-
ны» слабо. Более того, большинство 
из ученых о них узнают только из 
англоязычных криминологических 
источников. Скажем, кому известен 
«комплекс произвола и иллюзий» 
А.Н. Костенко? Он известен преиму-
щественно только на постсоветском 
пространстве.

Вернемся к нашему главному во-
просу – сравнительно-криминологи-
ческому исследованию теорий при-
чин преступности, теорий, которые, 
по словам В.В. Лунеева, «...зачастую 
не только не согласуются по своему 
концептуальному содержанию, но и 
противоречат друг другу» [3, c. 141]. 
Следует признать, что на сегодняш-
ний день у криминологов отсутствует 
общая позиция относительно опре-
деления понятия «преступность» [2, 
c. 13-32], которая является одним из 
объектов межнационального крими-
нологического сравнения. Подобная 
ситуация сложилась и в отношении 
видов преступности. Например, А.М. 
Бойко пишет также и об экономиче-
ской преступности, «...относительно 
понимания сущности...» которой «...
до сих пор ни в зарубежной, ни в от-
ечественной криминологии единой 
позиции ... нет» [1, c. 10]. Это связано 
с наличием многочисленных спосо-
бов понимания и трактовки этого яв-
ления, его различным состоянием на 
территории государств мира, разной 
степенью пораженности им обще-
ства, сфер его жизнедеятельности и 
различными практиками противо-
действия этому явлению. Так же не-
возможно дать единое определение 
понятию «преступление». Данную 
проблему Марсело Аэби (Marcelo F. 
Aebi) относит к юридическим факто-
рам, которые влияют на трудности в 
межнациональных сравнениях с ис-
пользованием официальной стати-
стики [9, p. 472].

Но, анализируя современные тео-
рии причин преступности, в которых 
ее авторы иногда не раскрывают по-
нятие преступления/преступности, 
характеризируя их причины, а дру-
гие его раскрывают, мы можем ут-
верждать, что все они считают, что 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЕЯНИЕМ, а ПРЕСТУПНОСТЬ 
– категорией, производной от пре-

ступления. Дается много характери-
стик преступления и преступности. 
Однако большинство все равно при-
держивается понятия преступления, 
определенного в законодательстве. 
Кроме того, признавая преступление 
действием (умышленным, неосто-
рожным, бездействием), авторы тео-
рий причин преступности пытаются 
объяснить ПРИЧИНУ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ КАК ПРИЧИНУ ДЕЯ-
НИЯ ИМЕННО ЧЕЛОВЕКА.

Представители «демонологиче-
ского» направления теорий причин 
преступности, которые можно при-
знать современным, хотя и утверж-
дают об отсутствии свободы воли 
человека при выборе преступного 
поведения в моделях «кармы», «бо-
жественного провидения», «иску-
шения» и «одержимости», однако 
не исключают тот факт, что ПРЕ-
СТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ПО-
ВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Тот факт, 
что преступное поведение является 
поведением только человека, кроме 
представителей «спиритуального де-
терминизма» преступного поведения 
не исключают и современные соци-
альные философы, признавая престу-
пление как неотъемлемое человека, 
а преступность – как неотъемлемое 
общества, объясняя тем самым нали-
чие неотъемлемого и органической 
связи преступности со всеми сфера-
ми жизни человека, а также феномен 
обоюдной «генерации» преступности 
и общества. Они убеждены, что при-
рода человека выступает первоос-
новой причинности его преступных 
поступков. Именно его индивидуаль-
ная природа, по их мнению, высту-
пает внутренним детерминантом его 
преступного поведения, поскольку 
преступление является результатом 
проявления «творчества» человека 
(благодаря его воображению) как 
преступного образа поведения [4, c. 
253]. Также, несмотря на разнообра-
зие социологических теорий причин 
преступности, их представители ос-
новное внимание уделяют именно че-
ловеку, как активному участнику со-
циальных процессов и неотъемлемой 
части социальной структуры. 

Сегодня в криминологии господ-
ствует подход к противодействию 
преступности, согласно которому 
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успешность противодействия не-
возможна без определения причины 
преступления/преступности. Другой 
подход, который, по нашему мнению, 
еще не набрал популярности, берет 
свои истоки в трудах античных фило-
софов, критическая масса которых не 
задавалась целью выявить причины 
плохого, злого, недобропорядочного, 
преступного и другого, но подобного 
поведения. Напротив, античные фи-
лософы пытались объяснить, почему 
поведение человека является хоро-
шим, незлым, добропорядочным, не-
преступным [5, c. 135]. Они считали 
преступление «этически иррацио-
нальным» действием.

Иного мнения представители «не-
оклассического» направления теорий 
причин преступности, теоретиче-
ской базой для которого стали идеи 
представителей эпохи Просвещения 
о значении интеллекта и разума в 
поведении человека [6, c.95]. Хотя 
предложенное представителями «не-
оклассического» направления теорий 
причин преступности имеет своей 
основой «экономические сообра-
жения» и имеет для криминологии 
лишь ограниченную ценность [8, c. 
244], из его анализа преимуществен-
но экономических преступлений, 
или преступлений насильственных, 
но совершенных из корыстных по-
буждений [7], можно сделать вывод, 
что ЧЕЛОВЕК СОВЕРШАЕТ ПРЕ-
СТУПНОЕ ДЕЯНИЕ С ОПРЕДЕ-
ЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ. Он совершает 
его, как утверждают представители 
теории рационального выбора Дерек 
Корниш (Derek Cornish) и Рональд 
Кларк (Ronald V. Clarke), рациональ-
но. Так считают «неоклассики» кри-
минологии.

Если человек, который совершает 
преступление, действует с опреде-
ленной целью, то что лежит в основе 
этой цели? В ее основе лежит потреб-
ность человека. И если внимательно 
проанализировать теории причин 
преступности социологического на-
правления, то мы убедимся, что объ-
ектом исследования их представите-
лей выступает ЧЕЛОВЕК - НОСИ-
ТЕЛЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ. Попробу-
ем это доказать.

Начнем с представителей теорий 
аномии/напряжения. Анализ положе-

ний теорий, которые они представля-
ют, показал их убеждение в том, что 
большинство людей имеют схожие 
ценности и цели, возможность до-
стичь которые стратифицирована 
социоэкономическим классом. В 
результате – возникает состояние 
«напряжения», которое относится к 
криминальной мотивации. По Дюрк-
гейму, преступление – это результат 
неспособности общества регулиро-
вать естественные импульсы и же-
лания его индивидов. Основная же 
причина преступности по Мертону 
– противоречие между ценностями, 
на достижение которых нацели-
вает общество, и возможностями 
их достижения по установленным 
обществом правилам; преступление 
является следствием сознательного 
выбора незаконного (неинституцио-
нализированного) способа поведения 
для достижения целей, которые в об-
ществе признаются «успехом».

Альберт Коэн, Ричард Клоуард и 
Ллойд Охлин (теория дифференци-
рованной возможности) пишут о ши-
роких возможностях низших слоев 
населения в достижении цели в сво-
ем ближайшем окружении. А Стивен 
Месснер, Ричард Розенфельд i Роберт 
Энью и дальше развивают мысль 
Мертона о привлечения антисоци-
ального поведения американским 
акцентом на материальном успехе, 
высшего чем все другие ценности в 
обществе. Кроме того, Роберт Энью 
считает, что одной из категорий «на-
пряжения», на которой делает акцент 
его теория общего напряжения, вы-
ступает фактическая или ожидае-
мая неудача достичь положительно 
ценностные цели. Итак, исходные 
положения вышеуказанных теорий 
характеризуются общностью – жела-
нием индивидов, совершающих пре-
ступления, достичь поставленных 
целей при отсутствии у них соот-
ветствующих (адекватных) законных 
механизмов их достижения. А не яв-
ляется ли постановка цели человеком 
проявлением его потребности?

Мы относим к «социально-
структурному» направлению теорий 
причин преступности криминоло-
гические взгляды большинства вы-
дающихся советских криминологов 
и криминологов современности на 

постсоветском пространстве, систе-
му которых мы называем теорией со-
циальных противоречий. Основное 
положение: причина правонаруше-
ния на индивидуальном уровне – со-
циальные несогласованности лица 
с окружающей средой (В.Н. Кудряв-
цев). А несогласованности в чем? 
Несогласованности в потребностях. 
Вспоминается выражение: «чтобы 
наши желания совпадали с нашими 
возможностями». Российский крими-
нолог Я.И. Гилинский также поддер-
живает позицию о признании соци-
альных противоречий как причины 
преступности: противоречие между 
потребностями людей и реальными 
возможностями их удовлетворения, 
которые зависят прежде всего от 
места индивида или группы в соци-
альной структуре общества, степени 
социально-экономической диффе-
ренциации и неравенства, является 
важным криминогенным фактором.

Анализ взглядов представителей 
теорий причин преступности «эко-
логического» направления так же по-
казал, что делинквентность исходит 
из реализации индивидуальных по-
требностей человека и коллективных 
потребностей. Так, Клиффорд Шо и 
Генри МакКей (теория социальной 
дезорганизации) признали, что кри-
миногенные проблемы городской 
жизни проистекают из факторов, 
среди которых мы выделим матери-
альную необеспеченность жизни 
людей и индивидуальные, а также 
социальные усилия, направленные 
на приспособление к требованиям 
и влияниям общественной и эко-
номической жизни города. Этой 
же мысли придерживаются Роберт 
Бёрзик и Гарольд Грасмик. Матери-
альная необеспеченность – один 
из основных тезисов теории «эколо-
гии» преступности Родни Старка. А 
интегрированной теории социальной 
дезорганизации уровня общины Ро-
берта Семпсона и У. Байрона Гроувса 
– социальные условия индивида.

Анализ взглядов представителей 
теорий культурной девиантности по-
казал следующее. По мнению Йохана 
Торстена Селлина (теория конфликта 
культур), преступление может вы-
ступать результатом противопостав-
ления групп с различными образами 
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жизни и характером выработанных 
ими социальных ценностей. Мар-
вин Вольфганг и Франко Ферракути 
продолжают ход мыслей Селлина, 
ограничиваясь только поведением, 
которое проявляется в нападениях 
и умышленных убийствах. Автор 
теории делинквентных субкультур 
(Альбер Коэн) считает делинкветное 
поведение молодежи низшего со-
циального класса протестом против 
норм и ценностей среднего социаль-
ного класса именно в связи с тем, что 
социальные условия делают невоз-
можным достижение успеха закон-
ным путем. Тут отметим и теорию 
локальных проблем американского 
антрополога Уолтера Миллера, со-
гласно которой доминирующим ком-
понентом мотивации противоправ-
ных действий членов молодежных 
уличных групп в общинах низшего 
класса выступает целенаправлен-
ная попытка лица строго придер-
живаться форм поведения и достичь 
стандартов ценностей, принятых в 
обществе.

Исследуя видение преступления 
А.Н. Костенко, в котором главную 
роль в механизме преступления игра-
ет личность с комплексом произвола 
и иллюзий, видим, что одним из глав-
ных компонентов выступает удовлет-
ворение человеком его потребностей. 
Так, преступный мотив возникает в 
результате избрания человеком имен-
но преступного способа удовлет-
ворения своих потребностей под 
влиянием комплекса произвола и ил-
люзий. Преступная цель, по мнению 
А.Н. Костенко, которую ставит чело-
век под влиянием комплекса произ-
вола и иллюзий, заключается в соз-
дании преступным способом такого 
состояния вещей, которое необходи-
мо для удовлетворения его потреб-
ностей. А совершение преступления 
(последний этап его механизма) про-
исходит под влиянием преступного 
мотива и преступной цели. Делаем 
вывод, что преступление, по А.Н. 
Костенко, совершается под влиянием 
«элементов его механизма», основ-
ным компонентом которых является 
удовлетворение человеком своих по-
требностей.

Во взглядах представителей те-
орий социального обучения также 

прослеживается главная основа пре-
ступного поведения лица – его по-
требности. Хотя сущность теории 
дифференциальной ассоциации, ко-
торую предложил Эдвин Саверланд, 
заключается в том, что преступное 
поведение усваивается и приобрета-
ется в процессе социальной адапта-
ции и в подражание преобладающих 
в группе типов поведения, ее автор 
среди основных положений теории 
выделяет следующее положение: 
преступное поведение является 
выражением общих потребностей 
и ценностей человека. Дональд Рэй 
Кресси, который представил даль-
нейшее развитие теории Саверланда, 
считает, что лицо становится делинк-
вентом в результате преимущества у 
него оценок, которые способствуют 
нарушению норм права, над оцен-
ками, которые такому нарушению 
не способствуют. Причем Кресси не 
исключает положения Теории Савер-
ланда, которое мы привели выше. 
Так же не исключает его и известный 
последователь идей Кресси – Дэвид 
Лакенбилл. Другой попыткой объяс-
нить феномен преступности как вида 
поведения, которому обучаются, вы-
ступила теория дифференциального 
подкрепления Рональда Акерса и 
Роберта Бёрджесса. Одной из состав-
ляющих предопределения оперант-
ного поведения лица согласно этой 
теории выступает «подкрепление» 
– удовлетворение потребности. При-
чем оперантное обучение наблюда-
ется, когда человек добровольно со-
вершает действия для достижения 
желаемого им результата. В усо-
вершенствованной теории социаль-
ного обучения Акерса «дифферен-
циальное подкрепление» выделяется 
как один из четырех элементов, с 
помощью которых определяется по-
ведение человека. Поскольку диффе-
ренциальное подкрепление состоит 
из реальных или ожидаемых послед-
ствий специфического поведения, то, 
по мнению Акерса, криминальное 
поведение является следствием 
дифференциального подкрепления 
и определения его желанным.

Основные положения теорий 
контроля в криминологии основы-
ваются на результатах исследований 
процесса социализации личности 

– процесса усвоения индивидом об-
разцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и цен-
ностей, знаний, навыков, которые по-
зволяют ему успешно функциони-
ровать в обществе. Но какова цель 
утверждения таких образцов поведе-
ния, необходимых психологических 
установок, социальных норм, ценно-
стей, уровня знаний и навыков? Цель 
одна – их соблюдение, достижение 
и использование позволяет человеку 
успешно функционировать в обще-
стве (Альберт Райс, Джексон Тоби, 
Фрэнсис Айван Най). Основная идея 
Уолтера Реклесса (теория сдержива-
ния) пронизана «материализмом». 
Так, он убежден в существовании 
«толчков» и «рывков», продуци-
рующих делинквентое поведение. 
И среди «толчков»: недовольство 
условиями жизни, фрустрация и 
скука, как возможные последствия 
социального положения или отсут-
ствия возможности в продвижении 
в школе или поиске работы.

Теория социальной связи Трэви-
са Хирши характеризует, по нашему 
мнению, личность, которая ставит 
удовлетворение собственных потреб-
ностей выше конформного порядка, 
выше связей с обществом или с груп-
пой, в которую она входит. А в общей 
теории преступления Трэвис Хир-
ши и Майкл Готтфредсон конкретно 
указывают на то, что преступление 
является результатом столкновения 
с ситуациями или стечением обстоя-
тельств у лиц с низким самоконтро-
лем, и преступление будет вызывать 
у них непосредственное удовлет-
ворение с относительно низкими 
уровнями риска. Так, по их мнению, 
низкий самоконтроль состоит из 
шести компонентов: 1) импульсив-
ность; 2) простые задачи; 3) поиск 
риска; 4) физическая активность; 5) 
эгоцентричность; 6) нрав. Детальный 
анализ этих компонентов также по-
казывает сущность потребностной 
сферы человека, совершающего пре-
ступление: получить все сейчас (им-
пульсивность), легкое или простое 
удовлетворение желаний (простые 
задачи), потребность в риске (поиск 
риска), большая потребность в фи-
зической активности, чем в познава-
тельной и умственной (физическая 
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активность), равнодушие или невни-
мательность к страданиям и нуждам 
других (эгоцентричность).

Взгляды представителей теорий 
социальной реакции различаются 
между собой. Однако в них также 
можно увидеть и сущность потреб-
ностной сферы человека. Одни из 
них считают, что преступное пове-
дение человека подвластно различ-
ным социальным факторам, а точнее, 
выступает в форме реакции на них. 
А среди этих факторов выделяют-
ся факторы экономические. Теория 
клеймения или теория социальной 
реакции (Говард Бекер, Фрэнк Тан-
ненбаум) включают в себя положе-
ния, согласно которым социальный 
девиант не является по своей приро-
де социально девиантным лицом, но 
становится таковым в следствие на-
ложения на него такого «клейма». Но 
следует отметить, что авторы теории 
считают, что в результате «клейме-
ния» лицу сложнее придерживаться 
нормального ежедневного поведения 
и противостоять «провокациям» к 
«ненормальным» действиям. То есть, 
по нашему мнению, «заклейменной» 
личности сложнее реализовывать 
свои ежедневные потребности.

Также представляют интерес ре-
зультаты анализа теорий, которые 
рассматривают преступление как ре-
акцию на существующий конфликт. 
Среди них - теория группового кон-
фликта (Джордж Брайан Волд), со-
гласно которой столкновение инте-
ресов с целью получения, удержа-
ния или улучшения позиций опре-
деленных групп, ведущих борьбу 
за «власть» в обществе, непременно 
приводит к социальным конфликтам, 
а преступность - феномен, который 
постоянно сопровождает такие кон-
фликты. То есть преступление высту-
пает «средством» для победы инте-
ресов определенной группы, а инте-
ресы у групп возникают постоянно и 
также постоянно сталкиваются с ин-
тересами других групп. Диалектич-
ность человеческих представлений 
и активности также характеризуется 
непрерывным конфликтом (престу-
плением) согласно теории крими-
нализации и нормативно-правового 
конфликта Остина Тарка. А теория 
радикальной девиантности («не-

омарксистское» направление кри-
минологии) отстаивает положение о 
том, что неравенство возможностей, 
как следствие классового, полового и 
этнического неравенства, выступает 
главным криминогенным фактором. 
Положение индивида, который созна-
тельно делает свой выбор (возможно, 
преступный) в условиях неравенства 
возможностей, также осложняется 
тем, что возможность выбора при-
надлежит обществу, которое может 
криминализировать поведение этого 
индивида.

Итак, из приведенного выше ана-
лиза ясно видно, что центральной 
категорией современных теорий при-
чин преступности выступает ЧЕЛО-
ВЕК КАК НОСИТЕЛЬ ПОТРЕБ-
НОСТЕЙ.

Данный факт заставляет заду-
маться над вопросом потребностной 
сферы самого человека, его природы. 
А сделать окончательный вывод в 
этом вопросе невозможно без анали-
за теорий причин преступности био-
логического направления.
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SUMMARY
In the article a theoretical study of the principle of competition in the revision of judicial decisions in the economic legal proceedings 

in Ukraine. Carried out an analysis of legal literature, for investigation of the concept of the adversarial principle. Expands the legal 
mechanism for implementing the principle of competition in the revision of judicial decisions in the appellate and cassation instances, 
as well as the review of criminal acts in the Supreme Court of Ukraine. It is proved that the competitiveness of the parties - is the 
possibility of implementing the statutory procedural rights granted to them under absolute performance of their procedural obligations 
at all stages of the process, with the participation of the competent court.

Key words: principle, competitiveness, review, judicial decisions, economic justice,
* * *

В статье проводится теоретическое исследование реализации принципа состязательности при пересмотре судебных актов 
в хозяйственном судопроизводстве Украины. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию понятия 
принципа состязательности. Раскрывается организационно-правовой механизм реализации принципа состязательности при 
пересмотре судебных актов в апелляционной и кассационной инстанциях, а также при пересмотре судебных актов в Верхов-
ном Суде Украины. Обосновано, что состязательность сторон – это установленная законом возможность реализации предо-
ставленных им процессуальных прав при безусловном выполнении возложенных на них процессуальных обязанностей на 
всех стадиях судебного процесса при участии компетентного суда.

Ключевые слова: принцип, состязательность, пересмотр, судебные акты, хозяйственное судопроизводство.

Постановка проблемы. Проблема оптимального судопроизводства 
– сложная и многоаспектная проблема процессуальной науки 
и судоустройства. С одной стороны, общество и государство 
заинтересованы в создании максимально эффективных и надежных 
гарантий законности, справедливости и безошибочности судебных 
актов, которые обеспечивают защиту прав и охраняемых законом 
интересов лиц, обратившихся за судебной защитой. С другой 
стороны, государство заинтересовано в предоставлении оптимальной 
совокупности средств для защиты нарушенного права. Именно на 
основании принципов хозяйственные суды обеспечивают правильное 
применение хозяйственного процессуального законодательства не 
только при рассмотрении дела в местном хозяйственном суде, а 
также при пересмотре судебных актов в вышестоящих инстанциях. 
Особое место в системе принципов хозяйственного судопроизводства 
занимает принцип состязательности, который является ключевым в 
достижении задач хозяйственного судопроизводства.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается сте-

пенью нераскрытости– в настоящее 
время практически нет ни одной фун-
даментальной работы по реализации 
принципов хозяйственного судопро-
изводства при пересмотре судебных 
актов, и в частности по принципу со-
стязательности.

Состояние исследования. Научный 
анализ проблем реализации принципов 
в хозяйственном судопроизводстве осу-
ществляется как отечественными, так и 
зарубежными учеными. Среди них сле-
дует назвать Е. Беляневич, О. Скворцо-
ва, М. Алиэскерова, С. Лунина и др., ра-
боты которых служат фундаментальной 

базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование реализации принципа 
состязательности при пересмотре су-
дебных актов в хозяйственном судо-
производстве Украины, систематизация 
научных взглядов и разработок по этой 
проблеме. Новизна заключается в том, 
что в данной работе сделана попытка 
исследовать реализацию принципа со-
стязательности при пересмотре судеб-
ных актов в апелляционном и кассаци-
онном производствах.

Изложение основного материала. 
Принцип состязательности в хозяй-
ственном суде влияет на весь процесс 

формирования и исследования факти-
ческого материала, необходимого для 
рассмотрения дел, определяет действия 
сторон и других участников процес-
са по сбору и исследованию доказа-
тельств, последовательность осущест-
вления этих действий и их правовые 
последствия, роль судьи в этом процес-
се. Принцип состязательности предус-
матривает: зависимость действий суда 
от требований истца и ответчика, суд 
решает дело в объеме требований, за-
явленных сторонами; возможность сво-
бодного использования средств доказы-
вания; право каждой стороны доказы-
вать факты, которые обосновывают или 
отрицают требования; возможность 
предоставлять сторонами дополнитель-
ные доказательства по предложению 
хозяйственного суда [1, с. 32]. Принцип 
состязательности законодательно был 
закреплен в ст. 4-3 ГПК в 2001 году.

В настоящий момент состязатель-
ность, будучи общепризнанным стандар-
том цивилизованного правосудия и вклю-
ченной в понятие справедливого судеб-
ного разбирательства, сформулированная 
Европейской Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, заняла свое 
место в судопроизводстве Украины. В ие-
рархии процессуальных ценностей прин-
цип состязательности считается при-
оритетным у большинства судей. Однако 
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преимущества принципа состязательно-
сти в рассмотрении дел нельзя переоце-
нивать, поскольку полностью исключить 
судебное следствие из судопроизводства 
практически невозможно. Как определи-
ла Е. П. Ермакова, бесспорная прогрес-
сивность состязательности очевидна, 
поскольку она значительно расширяет 
права сторон по защите своих интересов 
и тем самым повышает объективность 
самого суда [2, с. 58].

О процессуальной состязательно-
сти можно говорить в разных аспектах. 
Во-первых, состязательностью является 
выяснением в суде взаимоотношений 
сторон с помощью обмена доказатель-
ствами, которые предоставлены в строго 
процессуальной форме. Доказательства 
относятся исключительно к фактической 
стороне судебного дела, занимают цен-
тральное место в рассмотрении спора. 
Многие авторы относительно принципа 
состязательности подчеркивают, прежде 
всего, активность участников процесса 
в сборе и предоставлении суду дока-
зательств, которые подтверждают или 
опровергают фактические обстоятель-
ства [3, с. 126-133]. Во-вторых, состяза-
тельность, кроме предоставления доказа-
тельств, включает устную и письменную 
дискуссию сторон в хозяйственном суде 
(ст. 4-3 ХПК Украины). Такая трактовка 
состязательности предусматривалась 
еще Уставом гражданского судопроиз-
водства 1864 года.

Если говорить об апелляционном 
и кассационном производстве в хозяй-
ственном суде, то здесь заметно преобла-
дает состязательность в виде дискуссии 
на основании доказательств, которые 
есть в материалах дела. Если состяза-
тельность будет осуществляться ука-
занным способом, то стороны сохранят 
определенное влияние на суд, но, как 
отмечалось в литературе, результатив-
ность их действий при проверке закон-
ности принятого уже по делу решения 
намного слабее, чем при рассмотрении 
спора по существу, где есть более широ-
кие возможности в использовании дока-
зательств [4, с. 112-113]. Таким образом, 
принцип состязательности реализуется в 
апелляционной и кассационной инстан-
циях ограниченно.

Как отметил В.А. Рязановский, прин-
цип состязательности не может реализо-
вываться без права суда на руководство 
процессом, на вмешательство в состя-

зательность. Иначе сторонам ничего не 
стоит подать дело в ошибочном виде, а 
суд, потеряв возможность исследовать 
материальную истину, будет принимать 
сознательно неправильные решения [5, с. 
64-66]. Если, с учетом вышеупомянуто-
го, сравнить характер судопроизводства 
в первой, апелляционной и кассацион-
ной инстанциях, Верховном Суде Украи-
ны на предмет соотношения публичных 
и частных интересов, то такое соотно-
шение выявит определенные отличия. В 
первой и апелляционной инстанциях, до 
разрешения судом дела и вступления в 
законную силу принятого акта, процесс 
развивается в основном под непосред-
ственным влиянием спорящих сторон, и 
в большей степени обусловлен их част-
ными интересами. Преимущество част-
ных принципов отражается на процессе 
рассмотрения судебного дела и даже 
на принятии окончательного акта: ис-
тец имеет право изменить размер, пред-
мет или основание иска; по инициативе 
стороны к процессу могут привлекаться 
новые лица и даже может быть заменен 
ответчик; спор может быть передан на 
рассмотрение третейского суда и т. д.

Приоритет частных интересов осо-
бенно заметен в международной ком-
мерческой арбитражной практике. 
Например, типичный Закон ЮНСИ-
ТРАЛ (United Nations Commission on 
International Trade Law) не предусматри-
вает возможности отмены решения даже 
на основании нарушения закона, то есть 
суд не пересматривает принятый акт, а 
проверяет соблюдение формальностей 
рассмотрения и основных процессуаль-
ных принципов [6, с. 27].

Абсолютно иначе рассматривает-
ся дело в кассационном производстве и 
Верховном Суде Украины, контрольные 
функции которых относительно закон-
ности судебного акта и тождественно-
сти применения норм имеют элементы 
публичных принципов. Кассационный 
суд как орган публичной власти во вре-
мя проверки правомерности решения 
нижестоящей судебной инстанции (акта 
публичного органа) практически не за-
висит от инициативы сторон, которая 
продиктована, прежде всего, интересом 
к предмету спора. Лица, принимающие 
участие в деле, имеют в своем распо-
ряжении малый объем процессуальных 
прав, которые могут повлиять на касса-
ционную инстанцию, которая «разъяс-

няет дело самостоятельно» [7, с. 48]. В 
итоге кассационное производство пере-
ходит преимущественно к сфере публич-
ных интересов, и в распоряжении лиц, 
принимающих участие, остаются лишь 
отдельные права: инициатива возбужде-
ния кассационного производства и не-
которые другие, которые используются 
в процессе судебного разбирательства. 
По такой схеме реализуется принцип со-
стязательности и в процессе пересмотра 
Верховным Судом Украины.

Относительно этого принципа хоте-
лось бы обратить внимание еще на одну 
особенность кассационного производ-
ства – наличие в акте, который обжалует-
ся, позиции нижестоящего суда по вопро-
сам фактических обстоятельств и приме-
ненного права. Кассационная инстанция 
является своеобразным «арбитром» меж-
ду заявителем жалобы и судом, решение 
которого обжалуется. Однако последний 
не является участником судебного спора 
и процессуальным противником заяви-
теля. Хозяйственный суд первой инстан-
ции, который принял обжалованный акт, 
и кассационная инстанция, которая осу-
ществляет его пересмотр, действуют в 
едином публичном интересе и связанны 
общей целью - разрешить конфликт меж-
ду сторонами по закону.

В процессе раскрытия вопросов реа-
лизации исследуемого принципа нельзя 
не вспомнить о принципе, который был 
сформулирован еще в римском праве 
– «сколько жалоб – столько судебных 
решений» (tantum devolutum quantum 
appellatum). Законодательство большин-
ства западноевропейских стран сфор-
мулировало этот принцип и воплотило 
его в соответствующих нормативных 
системах. В частности, при пересмо-
тре дела одним из основных принципов 
апелляционного и кассационного пере-
смотра был постулат «сколько апелляци-
онных (кассационных) жалоб – столько 
и пересмотров дела (соответственно, и 
решений)». Это значит, что если сторо-
на обжалует решение лишь в части, или 
лишь относительно определенных лиц, 
или относительно определенных обсто-
ятельств, то и пересмотр осуществляет-
ся лишь в этой части или относительно 
указанных лиц, или относительно ука-
занных обстоятельств. Преимуществен-
но это касается пересмотра судебных 
актов кассационной инстанцией. Касса-
ционный суд, который руководствуется 
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этим принципом, не имеет права выйти 
за пределы поданной жалобы, не имеет 
права принимать решения относительно 
лиц, которые не подавали соответству-
ющую жалобу, а также не имеет права 
оценивать обстоятельства, не указанные 
в кассационной жалобе [8, с. 11].

Также к принципу состязательности 
имеет отношение способ поиска судом 
истины. Возложение основного груза до-
казывания фактических обстоятельств 
на стороны и, как следствие, ослабления 
следственных принципов в судопроиз-
водстве повлекли изменение характера 
восприятия судьями такой истины. По-
следняя потеряла признаки объектив-
ного и превратилась, по сути, в юриди-
ческую или формальную. Указанное 
превращение, с точки зрения баланса ин-
тересов в суде, означает преобразование 
вектора судопроизводства от публичного 
к частному.

Элементы юридической истины 
можно обнаружить в ст. 82, 101, 111-7 
ХПК Украины и, в частности, в норме, 
согласно которой, хозяйственный суд 
разрешает дело в пределах предостав-
ленных сторонами доказательств. Исхо-
дя из рассмотренного нами соотношения 
в хозяйственном судопроизводстве част-
ных и публичных принципов, а также из 
принципа состязательности, юридиче-
ская истина в споре требует от суда более 
быстрого выявления достоверных ин-
тересов конфликтующих сторон и при-
мирения их в рамках закона, или подчи-
нения его решениям, чем установление 
действительных фактов, которые послу-
жили источником конфликта. Судьи лю-
бой инстанции не могут не стремиться к 
достоверному знанию, всегда оценивают 
доказательства, предоставляемые сторо-
нами, критически (по своему внутренне-
му убеждению), соотносят их с другими 
материалами дела, определяют, какие из 
доказательств нужно принять, а от ко-
торых следует отказаться. Хозяйствен-
ный суд, прежде чем применить ту или 
другую норму закона, должен выяснить, 
какие обстоятельства имеют значения 
для дела, и имеет право поставить на 
обсуждение дополнительные вопросы, 
которые сторонами не были поставлены. 
Другими словами, в любом состязатель-
ном судопроизводстве всегда найдутся 
признаки судебного следствия, публич-
ного интереса, а значит, и элементы объ-
ективной истины. 

С учетом пределов кассационного 
рассмотрения именно проявление прин-
ципа состязательности через восприятие 
судьями Высшего хозяйственного суда 
Украины вызывает особенный интерес. 
Анализ кассационного производства по-
казывает, что оно ограничено фактиче-
скими обстоятельствами, которые были 
уже предметом спора в первой и второй 
инстанциях, то есть пределами разре-
шенного судебного дела. Если апел-
ляционная инстанция имеет право не 
признать установленную нижестоящим 
судом истину (фактические обстоятель-
ства) и принять собственный вариант 
спорных событий, то кассационная ин-
станция подобной возможности лишена. 
Ей остается лишь соглашаться с пред-
ложенной нижестоящим судом досто-
верностью фактов или поставить их под 
сомнение и, отменив решение, направить 
дело на новое рассмотрение.

Таким образом, одна из основных 
проблем понимания пределов и содержа-
ния действия принципа состязательности, 
которая существует в настоящее время в 
процессуальной науке, есть проблема со-
отношения двух юридических доктрин - 
теории «объективной истины» и теории 
«формальной истины» и соответствую-
щей реализации выбранной концепции в 
законодательстве и практике.

Принцип объективной истины дик-
тует необходимость активизации де-
ятельности суда в процессе, сужение 
сферы действия принципов состязатель-
ности и диспозитивности. Полномочия 
кассационной инстанции расширяются, 
«активизируются» ее процессуальные 
права в поиске и исследовании доказа-
тельств, позволяют установить «объек-
тивную истину», которая добавляет про-
цессу «инквизиционный» характер [9, с. 
4]. Соответственно, шире становится и 
компетенция кассационного суда. Такая 
компетенция включает возможность, 
предоставленную суду, пересматривать 
дело с помощью тех доказательств, кото-
рые не были предметом исследования в 
суде первой инстанции и в апелляцион-
ном суде, а также за счет правовой пере-
оценки фактических обстоятельств дела. 
Напротив, утверждение в процессуаль-
ном праве принципа «формальной исти-
ны» суживает объем компетенции касса-
ционной инстанции лишь полномочиями 
по пересмотру соответствия принятого 
судебного акта нормам материального 

и процессуального права. На передний 
план процесса выступают принципы 
диспозитивности и состязательности. 
При этом действия кассационного суда 
напрямую зависят от инициативы сто-
рон, от того, в каком виде и в каком объе-
ме участник процесса формулирует свое 
требование. Шире применяется норма, 
согласно которой сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на которые она 
ссылается в обосновании своих требова-
ний или возражений, и жестче применя-
ются процессуальные санкции в случае 
невыполнения этой нормы. Более того, 
активность сторон настолько значима с 
процессуальной точки зрения, что рас-
порядительные волеизъявления сторон, 
которыми определяется судьба процес-
суальных и материальных прав, при-
надлежащие стороне, становятся обяза-
тельными для суда [10, с. 17], блокируют 
активность юрисдикционного органа, 
принимающего решение по разрешенно-
му между сторонами спора.

Интересно в связи с этим, что ан-
глийское прецедентное право, которое 
основывается на принципе формальной 
истины, рассматривает активность судьи 
во время исследования доказательств 
как фактор, который превращает суд 
в адвоката, исключает судейскую бес-
пристрастность и объективность. При 
этом даже позитивные действия судьи, 
направленные на решение спора, но ко-
торые выражаются в излишне активном 
поведении в процессе, не могут исклю-
чить отмены высшей инстанцией при-
нятого им судебного акта, потому что 
действия судьи свидетельствуют о не-
объективности [11, с. 65-66].

На первый взгляд, существующие 
полномочия Высшего хозяйственного 
суда Украины позволяют говорить о мак-
симальном утверждении юридической 
(формальной) истины, которая ограни-
чивает суд в исследовании самих фак-
тов и позволяет воспринимать их лишь 
указанными в обжалованном решении. 
Однако, если принять во внимание объ-
ект кассационного рассмотрения, то 
можно прийти к противоположному вы-
воду – о существовании в кассационном 
осуществлении элементов объективной 
истины. Действительно, основное вни-
мание кассационной инстанции направ-
лено не на спорные отношения сторон, а 
на обжалованный судебный акт, которым 
спор уже разрешен, а также на другие 
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материалы судебного дела, которые по-
лучили оценку суда. Во время проверки 
этих материалов кассационная инстан-
ция достаточно независима от влияния 
лиц, принимающих участие, поскольку 
не принимает от них доказательств и 
не устанавливает новые обстоятельства. 
Другими словами, объект кассационного 
пересмотра (судебный акт с материала-
ми дела) воспринимается судом непо-
средственно, независимо, достоверно, а 
значит, и объективно. Таким образом, в 
кассационном производстве истина по 
делу более ярко выявляет свою двойную 
природу. Относительно фактических 
обстоятельств спора она проявляется с 
формальной стороны, а относительно 
принятого по спору судебного решения, 
на которое поданная жалоба - как исти-
на объективная. М.А. Алиэскеров спра-
ведливо указал на такую неоднородную 
сущность судебной истины, отметив, 
что ее нельзя отнести в чистом виде ни 
к формальной, ни к объективной. Это 
всегда сложная совокупность разных 
элементов [12, с. 33].

Современные украинские процессуа-
листы объясняют такую двойственность 
перманентным характером процесса за-
мены в хозяйственном судопроизводстве 
принципа объективной истины принци-
пом формальной истины. Выходом из 
этой ситуации, по мнению О. Брынце-
ва, является четкая формулировка задач 
суда, систематизация системы принци-
пов судопроизводства в хозяйственной 
отрасли, воплощения этих принципов в 
нормах нового процессуального закона 
[13, с. 11-19]. Реформирование процессу-
ального законодательства в области пе-
ресмотра судебных актов, на наш взгляд, 
должно базироваться на равенстве сто-
рон, ограничении государственного вме-
шательства в распоряжение субъектом 
материальными и процессуальными пра-
вами, которые ему принадлежат.

Относительно вопроса о том, имеет 
ли право суд высшей инстанции выхо-
дить за пределы жалобы и рассматривать 
дело в полном объеме, то можно отме-
тить, что современное процессуальное 
законодательство ориентируется на меж-
дународные стандарты состязательного 
процесса, в соответствии с которыми суд 
ограничен требованиями сторон. Из это-
го следует, то, с чем стороны согласны, 
должно считаться бесспорным, и суд не 
должен выходить за пределы требований, 

указанных в жалобе. Вмешательство кас-
сационной инстанции допустимо лишь 
той мерой, в которой это определяется 
публичным интересом, нужно для укре-
пления законности и предупреждения 
правонарушений в хозяйственной сфере. 
То есть общее правило осуществления 
кассационного пересмотра должно за-
ключаться в сужении пределов рассмо-
трения аргументами кассационной жа-
лобы с законодательным определением 
исключительных случаев отклонения от 
принципов состязательности и диспози-
тивности в публичных интересах.

Выводы. На основании вышесказан-
ного, можно прийти к выводу, что состя-
зательность сторон – это установленная 
законом возможность реализации предо-
ставленных им процессуальных прав при 
безусловном выполнении возложенных 
на них процессуальных обязанностей 
на всех стадиях судебного процесса при 
участии компетентного суда. Для суда 
принцип состязательности является тем 
основанием, реализация которого при 
всестороннем, полном и объективном вы-
яснении судом всех обстоятельств дела 
дает возможность принять законное, обо-
снованное и справедливое решение. При 
этом суд должен лишь направлять и до-
полнять деятельность сторон, но ни при 
каких обстоятельствах не подменять их. 
Проблема реализации принципа состяза-
тельности при пересмотре судебных актов 
связана непосредственно с выполнением 
задач хозяйственного судопроизводства, 
что в итоге влияет на оперативность и 
эффективность судебной защиты прав и 
охраняемых законом интересов субъектов 
хозяйствования и граждан. Данную про-
блему в полной мере возможно разрешить 
при функционировании судов с условием 
эффективного соблюдения и применения 
принципа состязательности на практике, 
что должно улучшить правовое положе-
ние участников процесса и обеспечить 
принятие законных и справедливых реше-
ний по судебным делам.
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Постановка проблемы. Сельскохозяйственное производство является 
одной из самых опасных сфер экономической деятельности, занимая по 
уровню травматизма второе место после угольной промышленности. 
На конституционном уровне закреплено право каждого человека 
на охрану труда, гарантируемое государством. В то же время его 
реализация имеет свою специфику с учетом отрасли экономики, а также 
применительно к отдельным категориям работающих. К последним 
(наряду с работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, 
и инвалидами) относятся и женщины. При этом существующие на 
сегодня специальные правовые нормы по охране их труда в сельском 
хозяйстве требуют пересмотра и усовершенствования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ЖЕНЩИН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Т. НОВАК,
кандидат юридических наук, доцент кафедры аграрного, земельного и экологического права

имени академика В.З. Янчука Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

SUMMARY
In this paper we study the legislative ensure the protection of women in agriculture. Carried out an analysis of general and sectoral 

regulations on labor protection, governing use of female labor in heavy work and work in harmful or dangerous working conditions in 
agriculture. A comparison of Ukrainian legislation on the protection of women’s work in agriculture to the same laws of CIS countries 
(Russia, Belarus, Kazakhstan). It is concluded that improvements need to separate legal provisions for the protection of women, in 
particular, establishing a list of agricultural activities which are restricted or prohibited women’s work.

Key words: labor protection, agriculture, labor, women, legislative support.
* * *

В статье проводится исследование законодательного обеспечения охраны труда женщин в сельском хозяйстве. Осущест-
вляется анализ общих и отраслевых нормативных актов по охране труда, регулирующих вопрос использования женского 
труда на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда в сельском хозяйстве. Проводится сравнение 
украинского законодательства по охране труда женщин в сельском хозяйстве с аналогичным законодательством стран ближ-
него зарубежья (России, Беларуси, Казахстана). Делается вывод о необходимости усовершенствования отдельных правовых 
норм по охране труда женщин, в частности устанавливающих перечень сельскохозяйственных работ, на которых ограничи-
вается или запрещается женский труд.

Ключевые слова: охрана труда, сельское хозяйство, труд женщин, законодательное обеспечение.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается сте-

пенью нераскрытости проблемы – в 
настоящее время практически нет спе-
циальных наработок по правовому ре-
гулированию охраны труда женщин в 
сельском хозяйстве.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ специальных трудовых 
прав женщин проводился в трудах 
ученых советского периода, в частно-
сти О.А. Абрамовой, А.М. Камбарова, 
Г.Н. Нетесюка, Ф.М. Раянова, Н.М. 
Шептулиной, и др. Продолжаются ис-
следования этого вопроса и в независи-
мой Украине – проблемы охраны труда 
женщин затрагивают И.И. Шамшина, 
Т.Ю. Ахаладзе и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование состояния законодатель-
ного обеспечения охраны труда жен-
щин в сельском хозяйстве Украины и 
разработка предложений по его усовер-

шенствованию. Новизна работы заклю-
чается в том, что в ней сделана попытка 
исследовать как положительные так и 
отрицательные аспекты специальных 
нормативных актов по охране труда 
женщин в Украине, а также провести 
сравнительный анализ украинского 
законодательства и законодательства 
стран ближнего зарубежья в очерчен-
ной сфере. 

Изложение основного материала. 
Сначала отметим, что работающие 
женщины сконцентрированы в четы-
рех отраслях экономики: промышлен-
ности, образовании, здравоохранении 
и сельском хозяйстве. В последнем 
работают 15,2% всех занятых в эко-
номике женщин. Для сравнения: в об-
разовании, которое считают сугубо 
«женской» отраслью, этот показатель 
составляет 15,3% [1, с. 44]. Результаты 
исследований показывают, что главны-
ми причинами смертности женского 

населения трудоспособного возраста 
являются наряду с новообразованиями, 
болезнями системы кровообращения, 
отравлениями, также травмы и не-
счастные случаи [1, с. 56]. Причем по 
статистике женщин в сельском хозяй-
стве травмируется меньше, чем муж-
чин. Вместе с тем специалисты неод-
нократно отмечают, что эти данные не 
отражают реального положения вещей, 
поскольку несчастные случаи с женщи-
нами – членами фермерских хозяйств, 
как правило, либо скрываются, либо 
не регистрируются, либо признаются 
не связанными с производством (на-
пример, Р. Мазна указывает, что более 
35% несчастных случаев, которые про-
изошли с женщинами, признаются не 
связанными с производством [2, с. 21]).

Правовое регулирование охраны 
труда женщин характеризуется един-
ством и дифференциацией этого про-
цесса и закреплением в специальных 
правовых нормах дополнительных 
льгот женщинам как особой категории 
работающих. Дифференциация право-
вого регулирования труда женщин и 
его охраны основывается прежде все-
го на физиологических особенностях 
женского организма, необходимости 
защиты женщины- матери.

Сейчас гарантии по охране труда 
женщин предоставляются в порядке, 
предусмотренном законодательством о 
труде, прежде всего гл. ХІІ Кодекса за-
конов о труде Украины. Закон Украины 
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«Об охране труда» от 14 октября 1992 
г. содержит ст. 10 «Охрана труда жен-
щин», которой запрещается примене-
ние труда женщин на тяжелых работах 
и на работах с вредными или опасными 
условиями труда, а также привлечение 
женщин к поднятию и перемещению 
вещей, масса которых превышает уста-
новленные для них предельные нормы 
(последние закреплены в Приказе Ми-
нистерства здравоохранения «Об ут-
верждении предельных норм подъема 
и перемещения тяжестей женщинами» 
от 10 декабря 1993 № 241). Вместе с 
тем существует и отраслевая специфи-
ка охраны труда женщин в сельском 
хозяйстве. Выражается она, во-первых, 
в определении на законодательном 
уровне, а именно Приказом Министер-
ства здравоохранения Украины «Об 
утверждении Перечня тяжелых работ и 
работ с вредными и опасными условия-
ми труда, на которых запрещается при-
менение труда женщин» от 29 декабря 
1993 г. № 256, соответствующих работ 
для сельского хозяйства, а во-вторых, 
отраслевые нормативные акты по охра-
не труда в сельском хозяйстве дополни-
тельно устанавливают определенные 
ограничения и запреты по привлече-
нию женщин на некоторые работы в 
соответствующих подотраслях.

Регулируется этот вопрос и между-
народным законодательством: Реко-
мендацией о труде женщин в ночное 
время в сельском хозяйстве № 13 [3], 
Рекомендацией об охране материнства 
(сельское хозяйство) № 12 [4], Кон-
венцией Международной организации 
труда № 184 «О безопасности и гиги-
ене труда в сельском хозяйстве» [5]. 
Заметим, что национальное законода-
тельство в сфере охраны труда женщин 
в целом отвечает международным тре-
бованиям.

Для определения степени совер-
шенства украинского трудоохранного 
законодательства обратимся к зарубеж-
ному опыту в области обеспечения ох-
раны труда женщин в сельском хозяй-
стве. Так, законодательство Казахста-
на, а именно Трудовой кодекс Респу-
блики Казахстан от 15 мая 2007 года, в 
ст. 186 устанавливает запрет примене-
ния труда женщин на тяжелых работах, 
работах с вредными (особо вредными) 
и (или) опасными условиями труда; за-
прещает подъем и перемещение вруч-

ную женщинами грузов, масса которых 
превышает установленные для них 
предельные нормы. Постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
от 28 октября 2011 года № 1220 был ут-
вержден Список работ, на которых за-
прещается применение труда женщин, 
предельные нормы подъема и переме-
щения вручную тяжести женщинами. 
Данный Список сформирован по от-
раслям экономической деятельности и 
вообще не содержит раздела «Сельское 
хозяйство». То есть в Украине женщи-
ны – работники сельского хозяйства 
более защищены в вопросах охраны 
труда.

В Беларуси в ст. 262 Трудового ко-
декса Республики Беларусь от 26 июля 
1999 года также запрещено применение 
труда женщин на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда и на подземных работах 
(с некоторыми исключениями). Список 
тяжелых работ и работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на 
которых запрещается применение тру-
да женщин, был утвержден Постанов-
лением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 мая 2000 года № 765. В 
указанном документе эти работы при-
ведены в алфавитном порядке, то есть 
не сгруппированы по отраслевому при-
знаку, но в нем содержатся все виды 
работ, к которым запрещено привле-
кать женщин в Украине. Отсюда можно 
сделать вывод, что украинское и бело-
русское законодательство в сфере охра-
ны труда женщин в сельском хозяйстве 
фактически тождественны.

Если рассматривать правовое ре-
гулирование охраны труда женщин в 
России, то здесь есть особенности, на 
которых следует остановиться подроб-
нее. Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2001 года в ст. 
253 устанавливает ограничения (под-
черкнем ограничения, а не запрет) при-
менения труда женщин на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на некоторых подземных работах. До 
разработки соответствующего перечня 
работ, на которых ограничивается при-
менение труда женщин, на территории 
России действует Перечень тяжелых 
работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение 

труда женщин, утвержденный Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 25 февраля 2000 года № 
162. Это аргументируется ссылкой на 
п. 1 примечаний к указанному Переч-
ню, которая дает право работодателю 
принимать решение о применении тру-
да женщин, включенных в этот пере-
чень при условии создания безопас-
ных условий труда, подтвержденных 
результатами аттестации рабочих мест 
при наличии положительного заключе-
ния государственной экспертизы усло-
вий труда и службы госсанэпиднадзора 
субъекта Российской Федерации.

В разделе «Сельское хозяйство» 
рассматриваемого нами перечня есть 
работы, аналогичны украинскому: 
снятие шкур с трупов крупного рога-
того скота, лошадей и разрубка туш; 
погрузка и разгрузка трупов живот-
ных, конфискатов и патологических 
материалов; работы в колодцах, жи-
жесборника и цистернах, силосных и 
сенажных башнях. Также российский 
законодатель включил в этот пере-
чень работы по обслуживанию бы-
ков-производителей, жеребцов-про-
изводителей и хряков (в Украине эти 
работы отнесены только к работам 
с повышенной опасностью); работу 
трактористов-машинистов сельско-
хозяйственного производства; рабо-
ту водителей грузовых автомобилей; 
работы по транспортировке, погрузке 
и разгрузке ядохимикатов; работы по 
укладке дренажных трубок вручную. 
Украинский список работ, на кото-
рых запрещается применение труда 
женщин, формулирует последние из 
названных работ немного по-другому 
– это работы, связанные с процессом 
транспортировки, погрузки, состав-
ления, приготовления рабочих форм 
пестицидов, техническим обслу-
живанием и ремонтом технических 
средств, используемых при примене-
нии пестицидов; работы по укладке 
дренажных трубок, оборудованных 
опылителями и опрыскивателями при 
работе с пестицидами. Кроме того, по 
законодательству России запрещает 
применение труда женщин в возрасте 
до 35 лет на работах в растениевод-
стве, животноводстве, птицеводстве и 
звероводстве, связанных с использо-
ванием ядохимикатов, пестицидов и 
дезинфицирующих средств.
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Такие нововведения в законо-
дательстве России по охране труда 
женщин, по нашему мнению, нельзя 
считать положительными, поскольку 
снятие запрета и предоставление соот-
ветствующим правовым нормам лишь 
ограничительного характера фактиче-
ски позволило принимать женщин на 
работы с вредными и опасными усло-
виями труда, что ухудшает их положе-
ние по сравнению с предыдущей пози-
цией законодателя. Также вызывает за-
мечания возрастное ограничение (до 35 
лет) запрета труда женщин на работах 
с пестицидами, поскольку женщина 
может забеременеть и родить ребенка 
и после 35 лет, и охранять ее репродук-
тивное здоровье нужно и в более стар-
шем возрасте.

Перейдем непосредственно к ха-
рактеристике отечественного отрасле-
вого законодательства по охране труда 
женщин в сельском хозяйстве. Прежде 
всего отметим, что действующий в на-
стоящее время «Перечень тяжелых 
работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, на которых запреща-
ется применение труда женщин», ут-
вержденный Приказом Министерства 
здравоохранения Украины от 29 дека-
бря 1993 года № 256, состоит из двух 
разделов. На работах, предусмотрен-
ных в первом разделе, труд женщин за-
прещен. Однако если мы сравним его с 
работами в сельском хозяйстве, вклю-
ченными в действующий ранее Список 
производств, профессий и работ с тя-
желыми и вредными условиями труда, 
на которых запрещается применение 
труда женщин, утвержденный поста-
новлением Госкомтруда СССР и Пре-
зидиума ВЦСПС от 25 июля 1978 г. № 
240/П-10-3, то заметим, что более чем 
за 30 лет этот перечень практически 
не изменился, хотя за это время карди-
нально изменились как минимум тех-
нологии производства сельскохозяй-
ственной продукции. Очевидно, дей-
ствующий перечень работ в сельском 
хозяйстве должен быть пересмотрен и 
доработан с участием специалистов со-
ответствующих направлений с целью 
отражения в нем новых, современных 
работ с вредными и тяжелыми услови-
ями труда.

Второй раздел рассматриваемого 
документа содержит работы, на ко-
торых труд женщин может использо-

ваться до специального запрета, уста-
новленного приказом Министерства 
здравоохранения в процессе создания 
в государстве необходимых для этого 
экономических и технических усло-
вий. Такими работами в сельском хо-
зяйстве названы: работа водителем, 
работающим на автомобилях грузо-
подъемностью свыше тонну на пере-
возках в сельской местности; работы 
по выращиванию, сбору, транспорти-
ровке и первичной обработке табака; 
работы трактористом-машинистом 
сельскохозяйственного производства, 
работающим на тракторах, комбайнах 
и других самоходных сельскохозяй-
ственных машинах. В настоящее вре-
мя никаких специальных запретов еще 
не принято, и, как справедливо отме-
чает И.П. Пистун, непонятно, когда в 
нашей стране будут созданы «необхо-
димые экономические и технические 
условия». Вместе с тем, отмечает он, 
«всем известно о негативном влиянии 
профессиональных факторов на уро-
вень и структуру гинекологических 
заболеваний женщин-механизаторов 
... непосредственно связанном с дей-
ствием вибрации, других производ-
ственных факторов». Справедливо 
отмечает ученый, что развитие тех 
или иных нарушений репродуктивной 
функции женщин в значительной сте-
пени зависит от того, в каком возрас-
те женщина начала подвергаться воз-
действию вредных профессиональных 
факторов. Наиболее уязвимым счита-
ется подростковый возраст и возраст 
наиболее активной репродукции. В 
результате он предлагает не допускать 
женщин репродуктивного возраста к 
работе трактористами-машинистами 
[6, с. 17-19]. Мы согласны с такими 
выводами и, учитывая вышеизложен-
ное, предлагаем изложить пункт 2 Пе-
речня тяжелых работ и работ с вред-
ными и опасными условиями труда, на 
которых запрещается применение тру-
да женщин, в такой редакции: «уста-
новить, что раздел I Перечня тяжелых 
работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, на которых запреща-
ется применение труда женщин, всту-
пает в силу через 10 дней после госу-
дарственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции 
Украины; запрещается применение 
труда женщин в возрасте до 35 лет и 

беременных женщин любого возрас-
та в работах, вошедших в раздел ІІ; 
труд женщин, которые не вошли в эти 
категории, может использоваться до 
специального запрета, установленно-
го приказом Министерства здравоох-
ранения».

Кроме общего перечня работ, на 
которых запрещено использовать жен-
ский труд, специальные отраслевые 
нормативные акты по охране труда в 
сельском хозяйстве также устанавли-
вают определенные ограничения и за-
преты.

Например, согласно п. 2 постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка получения 
допуска (удостоверения) на право ра-
боты, связанной с транспортировкой, 
хранением, применением и торговлей 
пестицидами и агрохимикатами» от 18 
сентября 1995 года № 746, не допуска-
ются к выполнению работ с пестицида-
ми и агрохимикатами беременные жен-
щины и женщины, кормящие детей, а 
также лица, указанные в перечне тяже-
лых работ и работ с вредными и опас-
ными условиями труда, на которых за-
прещается применение труда женщин, 
определенном Минздравом.

Одновременно в Перечне работ, 
на которых запрещается применение 
труда женщин фигурируют только ра-
боты с пестицидами, другие химиче-
ские вещества не упоминаются. Также 
отметим, что «Правила охраны труда 
в животноводстве. Свиноводство», ут-
вержденные приказом Госнадзорохра-
ны труда Украины от 6 декабря 2004 
года № 269, «Правила охраны труда 
в животноводстве. Крупный рогатый 
скот», утвержденные приказом Госнад-
зорохраны труда Украины от 6 декабря 
2004 года № 268, «Правила охраны тру-
да для хозяйств звероводства», утверж-
денные приказом Комитета по надзору 
за охраной труда от 27 мая 1998 года № 
96 не устанавливают никаких специ-
альных запретов на применение труда 
женщин на работах с химическими ве-
ществами.

В действующих Правилах охраны 
труда в сельскохозяйственном про-
изводстве, утвержденных приказом 
Министерства чрезвычайных ситуа-
ций Украины от 26 ноября 2012 года 
№ 1353, вообще отсутствуют какие-
либо упоминания о работе женщин с 
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агрохимикатами (в частности в разделе 
«Требования безопасности при исполь-
зовании пестицидов и минеральных 
удобрений»). Об охране труда жен-
щин упоминается только в разделе II 
«Общие требования», где содержится 
ссылка на общий Перечень тяжелых 
работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, на которых запреща-
ется применение труда женщин.

Конечно же, такая несогласован-
ность нормативного материала вызы-
вает вопрос: почему в разных подо-
траслях сельского хозяйства установ-
лены различные требования к работе 
женщин с химическими веществами, и 
как быть в случае, когда сельскохозяй-
ственное предприятие занимается вы-
ращиванием различных животных или 
объединяет растениеводство и живот-
новодство? Логично унифицировать 
требования этих отраслевых норматив-
ных актов.

Однако прежде чем выдвинуть кон-
кретные предложения по этому поводу, 
обратим внимание на то, что сегодня 
неоднократно поднимается вопрос о 
недопуске к работам с применением 
пестицидов или ядохимикатов не толь-
ко беременных женщин или женщин, 
кормящих грудью, но и женщин дето-
родного возраста. Такой пункт, напри-
мер, включен в Отраслевое соглаше-
ние между Министерством аграрной 
политики и продовольствия Украины, 
отраслевыми объединениями предпри-
ятий и Профсоюзом работников агро-
промышленного комплекса Украины 
на 2011-2013 годы. На необходимо-
сти уточнения возраста, до которого 
должно быть запрещено привлечение 
женщин к выполнению операций в рас-
тениеводстве и животноводстве с при-
менением ядохимикатов, пестицидов и 
дезинфицирующих средств, обращает-
ся внимание и в специальной литерату-
ре [6, с. 19].

Считаем, что существующий за-
прет допуска к работе с пестицидами 
только беременных или кормящих жен-
щин не решает проблему защиты их ре-
продуктивного здоровья и не является 
гарантией рождения здоровых детей, 
поскольку те же пестициды, являю-
щиеся токсичными, высокоопасными 
веществами, обладают способностью к 
кумуляции в организме и в результате 
возникают хронические отравления.

Отсюда следует, что не допускать 
женщин к работе с такими веществами 
нужно не только в период беременно-
сти, но и до ее наступления. Причем 
это касается не только пестицидов, 
но и других агрохимикатов, дезинфи-
цирующих средств и т. д. По нашему 
мнению, в случае решения вопроса о 
применении женского труда, связан-
ного со всеми видами работ с пести-
цидами, агрохимикатами и другими 
вредными химическими веществами, 
нужно провести следующую диффе-
ренциацию: во-первых, запретить при-
влечение женщин любого возраста ко 
всем видам работ с пестицидами, во-
вторых, запретить использование тру-
да женщин оптимального детородного 
возраста (т. е. до 35 лет), беременных 
женщин и женщин, кормящих грудью, 
на работах с пестицидами, агрохимика-
тами, дезинфицирующими средствами 
и другими химическими веществами, 
применяемыми в сельскохозяйствен-
ном производстве. Внести соответ-
ствующие дополнения и изменения 
в «Перечень тяжелых работ и работ с 
вредными и опасными условиями тру-
да, на которых запрещается примене-
ние труда женщин», «Порядок получе-
ния допуска (удостоверения) на право 
работы, связанной с транспортировкой, 
хранением, применением и торговлей 
пестицидами и агрохимикатами».

Выводы. Законодательное обеспе-
чение охраны труда женщин в сельском 
хозяйстве Украины в целом можно на-
звать удовлетворительным по сравне-
нию с аналогичным законодательством 
некоторых стран ближнего зарубежья 
и одним из наиболее ориентирован-
ных на защиту прав женщин-работниц. 
Вместе с тем необходимо усовершен-
ствовать отдельные правовые нормы, 
регулирующие охрану труда женщин, в 
частности устанавливающие перечень 
сельскохозяйственных работ, на кото-
рых ограничивается или запрещается 
женский труд.
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Постановка проблемы. Используемая в УК Украины и постановлении 
Верховного Суда Украины «О практике рассмотрения судами уголовных 
дел о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными 
объединениями» от 23 декабря 2005 года № 13, понятие «устойчивость» 
является оценочным, поскольку законодательное его определение 
отсутствует. Наряду с этим существует проблема смешения и 
отождествления устойчивости со смежным понятием «сплоченность».

УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ПРИЗНАК ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ 
И ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права № 1

Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
Stability as sign of the organized group and criminal organization is examined in the article. To date legislative determination of 

concept of stability is absent in УК of Ukraine, that creates complications for investigators, public prosecutors, court, determining a 
presence or absence of this sign in composition a crime. Pointed differentiation of concepts «stability» and «solidarity» on the basis of 
etymologic value, taking into account opinion of scientists concerning establishment of maintenance of these terms. The analysis of 
legal literature, decisions of Plenum of Supreme Court of Ukraine and Russian Federation comes true. Authorial definition of concept 
of stability and criteria of her evaluation are set forth.

Key words: stability, organized group, criminal organization, criminal participation.
* * *

В статье рассматривается устойчивость как признак организованной группы и преступной организации. На сегодняшний 
день в УК Украины отсутствует законодательное определение понятия устойчивости, что создает сложности для следовате-
лей, прокуроров, суда, определяя наличие или отсутствие этого признака в составе преступления. Приводится разграничение 
понятий «устойчивость» и «сплоченность» на основании этимологического значения, с учетом мнения ученых по поводу 
установления содержания этих терминов. Осуществляется анализ юридической литературы, постановлений Пленума Вер-
ховного Суда Украины и РФ. Сформулирована авторская дефиниция понятия устойчивости и критерии ее оценивания.

Ключевые слова: устойчивость, организованная группа, преступная организация, соучастие в преступлении.

Актуальность темы иссле-
дования обусловлена отсут-

ствием в УК Украины определения и 
толкования понятия «устойчивость», 
что негативно сказывается на судебно-
следственной практике.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблемы осуществляется 
многими учеными. Среди них П. В. 
Агапов, А. А. Арутюнов, Р. Р. Галиак-
баров, Л. Д. Гаухман, П. И. Гришаєв, Н. 
А. Гуторова, Л. Н. Демидова. Их рабо-
ты являються теоретической базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемого вопроса.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие содержания понятия устой-
чивости, определения критериев оцен-
ки устойчивости. Новизна заключается 
в сформулировании авторской дефини-
ции понятия устойчивости и критериев 
ее оценивания.

Изложение основного материала. 
Официальная статистика деятельности 
правоохранительных органов в Украи-
не свидетельствует о росте количества 
преступлений, совершенных устойчи-

выми объединениями лиц (органи-
зованными группами) и устойчивы-
ми иерархическими объединениями 
(преступными организациями), что 
наочно дает возможность опреде-
лить их сквозной признак, который 
отображен в законодательных опре-
делениях, – устойчивость, которая 
будет детализироваться в дальней-
шем, как аксиоматическая относи-
тельно такого явления как «устойчи-
вые» преступные объединения».

Так, в 2011 году в Украине была 
прекращена преступная деятель-
ность 392 таких преступных объ-
единений, а состоянием на 20 ноября 
2012 года – 258, которыми за период 
преступной деятельности в совокуп-
ности было совершенно около 3 тыс. 
преступлений, подавляющее боль-
шинство которых являются тяжкими 
и особо тяжкими [1]. Это свидетель-
ствует о недостаточной эффективно-
сти мероприятий, которые проводят-
ся в сфере борьбы с организованной 
преступностью и нуждается в соот-
ветствующем реагировании, в том 

числе ученых. Анализ следственной 
практики свидетельствует, что наи-
большие трудности при расследо-
вании преступлений, совершенных 
при сложной форме соучастия, вы-
зывает доказывание наличия при-
знака устойчивости преступного 
объединения. Целью данной статьи 
является установление содержания 
и критериев оценки даного признака.

Этот вопрос рассматривался в ра-
ботах П. В. Агапова, А. А. Арутюно-
ва, Р. Р. Галиакбарова,  Л. Д. Гаухма-
на, П. И. Гришаєва, Н. А. Гуторовой, 
Л. Н. Демидовой, И. В. Иваненка,  
О. О. Кваши, М. И. Ковалева,  
В. С. Комиссарова, Г. А. Кригера,  
С. В. Максимова, Н. И. Панова,  
В. В. Украинца и других. Однако до 
сих пор остается проблемным уста-
новление содержания устойчивости 
как признака и введения соответ-
ствующего термина со следующим 
его определением в Уголовный ко-
декс Украины, поскольку в послед-
нем данный термин упоминается 
лишь в контексте ч.ч. 3, 4 ст. 28 УК 
Украины. Необходимой является 
формулировка позиции относитель-
но понимания устойчивости и крите-
риев, которые позволяют точно и оп-
тимально доказывать ее наличие при 
квалификации преступных деяний, 
совершенных преступными объеди-
нениями.

Поскольку УК Украины не со-
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держит дефиницию термина «устой-
чивость», поэтому понятие, которое 
он отображает, является оценочным, 
что обуславливает необходимость 
установления его содержания, на ос-
новании сбора, анализа и оценки кон-
кретных обстоятельств совершенного 
преступления. Стоит отметить, что в 
уголовно-правовой науке преступные 
организации часто рассматривают-
ся как разновидность организован-
ных групп. Существует позиция, что 
если формирование устойчивое – то 
это организованная группа, а если 
оно является сплоченным – то перед 
нами преступная организация. Хотя 
В. Н. Быков отстаивает позицию, что 
преступные организации – это те же 
организованные группы, но с высшей 
степенью сорганизованности и спло-
ченности [2, с. 22]. Оппонирует ему 
А. П. Козлов в той части, что автор 
очень свободно обращается с терми-
ном «устойчивая», предоставляя ему 
очень широкий характер, смешивая 
по существу со степенью сорганизо-
ваности [3, с. 275].

Термин «устойчивый» обознача-
ет: 1) стоящий твердо, не колеблясь, 
не падая; 2) не подверженный коле-
баниям, постоянный, стойкий, твер-
дый [4, с. 637].

Следовательно, вопрос о наличии 
устойчивости в той или другой ситу-
ации является неотложным, посколь-
ку для следователей, прокуроров, 
суда важно иметь научно обоснован-
ные ориентиры, которые позволяли 
бы прийти к заключению о нали-
чии или отсутствии такого призна-
ка, ведь повышенной общественной 
опасностью организованной группы 
является не организованность сама 
по себе, а способность такой группы 
осуществлять более или менее дли-
тельную преступную деятельность. 
И планирование, и распределение 
ролей, и дисциплина, и прикрытие 
своей деятельности всеми необходи-
мыми средствами – все эти призна-
ки сорганизованности формируются 
или с целью неоднократного совер-
шения преступлений, или в процес-
се такой деятельности и с целью ее 
успешного продолжения. Так, Н. И. 
Панов предлагает разработать ряд 
показателей устойчивости связей 
между участниками, наличие кото-

рых давало бы основание в каждом 
конкретном случае сделать вывод, 
что связь между соучастниками не 
является простым соучастием, а яв-
ляется устойчивым, но уточняет, что 
устойчивость организованной груп-
пы как ее признак свидетельствует 
о том, что между участниками су-
ществуют достаточно стабильные 
отношения в связи с подготовкой 
или совершением этого или другого 
(других) преступлений [5, с. 23-26].

А. А. Арутюнов отмечает, что 
устойчивость отображает один из 
уровней сплоченности. В литературе 
по этому поводу даже изложена по-
зиция, что попытка провести грань 
между терминами «устойчивость» 
и «сплоченность» неминуемо вызы-
вает их смешение, так как они пред-
ставляют собой взаимодополняющие 
понятия. Организованным группам 
свойственный уровень сплоченно-
сти, который законодатель, в свою 
очередь, считал необходимым обо-
значить как устойчивость. Поэтому 
нельзя согласиться с выводом, что 
термины «сплоченная организо-
ванная группа» и «организованная 
группа» совпадают по содержанию 
[6, с. 289]. Термин «сплоченный» 
обозначает дружный, единодушный, 
организованный [4, с. 565]. Л. Д. Га-
ухман и С. В. Максимов утверждают, 
что сплоченность, кроме признаков 
свойственных устойчивости харак-
теризуется и другими признаками, 
такими как: «круговая порука», кон-
спирация, наличие специальных тех-
нических средств [7, с. 13]. По мне-
нию С. Н. Наумова «смысл термина 
«сплоченность» заключается в объ-
единении в одно неразрывное целое, 
достижение согласованности в дей-
ствиях, поступках, синоним этого 
слова – единство. Поэтому понятие 
сплоченность будет характеризовать 
внутренее состояние организован-
ной группы, а устойчивость – это от-
ражение внешней стороны деятель-
ности группы как единого целого. 

Таким образом, устойчивость и 
сплоченность как проявление раз-
ных сторон единого целого не могут 
характеризоваться друг через дру-
га, а различия между ними должны 
быть учтены при выборе средств и 
методов доказывания.

Стоит учитывать и то, что устой-
чивость связей между участниками 
организованной группы отображает 
не только высокую степень согласо-
ванности их поведения, но и уровень 
замкнутости, изолированности от 
общества этого преступного форми-
рования, существования своих пра-
вил общения, наличие субординации 
[8, с. 131].

Н. А. Гуторова считает, что 
устойчивость как признак, прису-
щий совершению преступления ор-
ганизованной группой, следует рас-
сматривать через ее количественный 
и качественный показатели: количе-
ственный – характеризирует орга-
низованную группу с точки зрения 
ее преступной деятельности и коли-
чества преступлений, которые были 
ей запланированы для совершения, 
а качественный как наличие опреде-
ленного организационного единства 
участников группы, что позволяет им 
неоднократно в течении длительного 
времени совершать преступления. 
Кроме того, она уточняет, что каче-
ственный показатель устойчивости 
организованной преступной группы 
есть производным от сорганизован-
ности. Но в отличии от последней, 
он характеризирует организованную 
преступную группу не на момент ее 
создания, а уже после окончания это-
го этапа, в процессе функционирова-
ния группы [9, с. 172-173].

Другие авторы вообще не призна-
ют организованную группу устойчи-
вой, а указывают, что это «устойчи-
вое объединение», понимая под этим 
наличие постоянных связей между 
членами и специфических методов 
деятельности по подготовке или со-
вершению этого или другого(других) 
преступлений. При чем, ими призна-
ется, что постоянство организован-
ной группы допускает предваритель-
ную договоренность и сорганизо-
ванность. В частности, поддерживая 
идею относительно того, что основ-
ным признаком устойчивости есть 
наличие заранее обусловленного рас-
пределения ролей, Р. Р. Галиакбаров, 
отмечает, что устойчивость организо-
ванной группы часто характеризиру-
ется «наличием отработанного плана 
совершения одного или нескольких 
преступлений, активной реализаци-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

178

ей планов объединения, разработкой 
способов совершения совместного 
посягательства, заранее продума-
ным, отработанным техническим 
распределением ролей, фактическим 
заранее обусловленным соучасника-
ми выполнением действий, облегча-
ющих совершение посягательства в 
будущем, намеренным созданием со-
учасниками благоприятных условий 
для последующего совершения пре-
ступлений, разработкой специальных 
внутригрупповых норм ее функцио-
нирования и т. п., способов соверше-
ния посягательства, подготовкой ору-
дий и средств; фактическим, заранее 
обусловленным, выполнением дей-
ствий, которые облегчают соверше-
ние деяния, умышленным созданием 
условий для дальнейшего его совер-
шения и т. п.» [10, с. 47].

А. В. Пушкин рассматривает 
устойчивость как наличие слож-
ных организационно-иерархических 
связей, конспирации, наличие в об-
ращении значительных денежных 
средств, коррумпированность, на-
личие системы защитных мероприя-
тий, боевиков, наемных убийц, дру-
гих лиц, которые специализируются 
на определенных видах преступной 
деятельности [11, с. 71].

По этому поводу ориентиры для 
правоприменителей предоставляет 
судебная практика. Так, в п. 21 поста-
новления Пленума Верховного суда 
Украины «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных устойчивыми 
преступными объединениями» от 23 
декабря 2005 года № 13 разъясняет-
ся, что устойчивость организованной 
группы и преступной организации 
заключается в их способности обе-
спечить стабильность и безопасность 
своего функционирования, то есть 
эффективно противодействовать фак-
торам, которые могут их дезоргани-
зировать, как внутренним (например, 
непризнанием авторитета или при-
казов руководителя, попытки отдель-
ных членов объединение отделиться 
или выйти из него), так и внешним 
(несоблюдение правил безопасности 
относительно действий правоохра-
нительных органов, деятельность 
конкурентов по преступной среде и т. 
п.). Далее Пленум определяет, что на 

способность объединения противо-
действовать внутренним дезоргани-
зующим факторам указывают, в част-
ности, такие признаки: стабильный 
состав, тесные отношения между его 
участниками, их централизованное 
подчинение, единные для всех прави-
ла поведения, а также наличие плана 
преступной деятельности и четкое 
распределение функций участников 
относительно его достижения.

Признаками внешней устойчи-
вости преступной организации, как 
констатируется в приведенном по-
становлении, могут быть установ-
ленные коррупционные связи в ор-
ганах власти, наличие канала обмена 
информации относительно деятель-
ности конкурентов по преступной 
среде, создание нелегальних (тене-
вых) страховых фондов и опреде-
ление порядка их пополнения и ис-
пользования и т. п.

Таким образом, устойчивость 
– это стабильность и безопасность 
функционирования, которым при-
сущи определенные внутренние и 
внешние признаки. Причем устой-
чивость организованной группы и 
устойчивость преступной организа-
ции не являются тождественными 
понятиями – общим для них явля-
ется внутренняя устойчивость, а от-
личными – составные образующие 
внешнюю устойчивость. 

Определенный научный интерес 
представляет положение, закреплен-
ное в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 9 февраля 2012 
г. № 1 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической 
направленности» об устойчивости 
организованной группы могут сви-
детельствовать большой временной 
промежуток ее существования, не-
однократность совершения престу-
плений членами группы, их техниче-
ская оснащенность и распределение 
ролей между ними, длительность 
подготовки даже одного преступле-
ния, а также иные обстоятельства 
(например, специальная подготовка 
участников организованной группы).

Нам представляется, что имею-
щаяся перегруженность содержания 
устойчивости многими лишними ха-
рактеристиками не способствует оп-

тимизации деятельности, например, 
следователя при доказывании такого 
признака в преступном объединении 
как наличия трех (трех – для органи-
зованной группы и пяти – для пре-
ступного сообщества) и больше лиц. 
Согласно рекомендаций Пленума 
Верховного Суда Украины он дол-
жен выяснить внутренние и внешние 
факторы, которые дестабилизиру-
ют функционирование преступного 
формирования и установить, каким 
образом оно сохранилось. Такой 
подход на теоретическом уровне 
осуществления моделирования си-
туации и возможных вариантов явля-
ется допустимым, а на практическом 
– нет. Он ведет к расходованию уси-
лий и времени на выяснения обсто-
ятельств, которые являются необяза-
тельными, а дополнительными при 
установлении устойчивости.

Например, наличие такого при-
знака как единые для всех правила 
поведения, которые указывают на 
способность преступного объеди-
нения противодействовать внутрен-
ним дезорганизирующим факторам, 
следователь не установил, а дока-
зано существование разных правил 
поведения в зависимости от статуса 
(положение) члена объединения. Из 
текста постановления следует, что 
такое формирование не является ор-
ганизованной группой или преступ-
ной организацией, потому что отсут-
ствует устойчивость. Очевидно, это 
не соответствует действительности, 
потому что на сегодня существует не 
много типичных, примитивных орга-
низованных групп или преступных 
организаций и, в первую очередь, 
относительно внутреннего их по-
строения и связей. В таких объеди-
нениях «писаные» или «неписаные» 
правила поведения могут определять 
разный статус (положение) участ-
ника, приводиться к сведению кон-
кретного лица в ограниченном виде 
и существовать, возможно, лишь 
для «затягивания» в преступную де-
ятельность, показа «кто главный», 
«какие последствия, если не выпол-
нено задание» и т. п. Поэтому до-
казывать необходимо не существо-
вание единных правил поведения, а 
наличие правил или условий, кото-
рые позволяют сорганизовать членов 
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преступного формирования в целом 
и отдельно относительно каждого 
или относительно определенных 
групп для достижения конечной или 
промежуточной цели.

Стоит отметить, что правил по-
ведения в организованной группе 
никто не разрабатывает, их не су-
ществует, а сорганизованность, как 
в приведенном случае, есть, что и 
способствует достижению цели объ-
единения лиц – совершение одного 
преступления, которое нуждается в 
тщательной подготовке. Хотя при-
знак устойчивости в большей сте-
пени олицетворяет специфику орга-
низованной группы и является четче 
и конкретнее в сравнении с другим 
необходимым признаком этой фор-
мы соучастия – сорганизованностью. 
По этому поводу удачным является 
утверждение Р. Р. Галиакбарова от-
носительно соотношения признаков 
устойчивости и сорганизованности 
в характеристике понятия организо-
ванной группы: «не любая организо-
ванная группа является устойчивой, 
но любая устойчивая характеризиру-
ется наибольшей степенью соргани-
зованности» [12, с. 40].

Практика знает многие случаи, 
подтверждающие, что рядовые пер-
соналии в организованной группе, 
кроме организатора-руководите-
ля, меняются достаточно часто, и 
именно это позволяет поддерживать 
функционирование преступного объ-
единения длительное время.

Изложенное свидетельствует о 
проблемности установления и дока-
зывания устойчивости на практике.

Выявление содержания любого 
уголовно-правового термина следу-
ет осуществлять на почве его грам-
матического анализа, что позволяет 
сделать сравнение между граммати-
ческим содержанием слова и содер-
жанием термина – понятия, которое 
он отображает. Содержательного 
«разрыва» в таких соотношениях не 
должно быть.

Этимологическое содержание 
слова «устойчивый» – «способен 
твердо стоять, держаться, не падая, 
не колеблясь; прочный, противо-
положное шаткий; который долго 
сохраняется и обнаруживает свои 
свойства, не поддается разрушению, 

порче; выдержанный; способен вы-
держать внешнее влияние, противо-
действовать чему-то» [13, с. 399]. 
Это значит, что содержательная на-
грузка, присущая соответствующе-
му понятию, должна выражать спо-
собность сохранения и выявления 
свойств определенного явления. В 
таком значении устойчивость как 
признак организованной группы и 
устойчивость как признак преступ-
ной организации выражает свойство 
таких объединений, как способность 
сохраняться и достигать преступную 
цель – совершать преступления и/
или другие поставленные цели.

Этимология «сохраниться» – это 
«оставаться целым, не пропадать, не 
исчезать; оставаться невредимым, 
не портиться, не разрушаться» [13, 
с. 399], позволяет констатировать, 
что сохранение преступного объ-
единения выражается в его фак-
тическом существовании, которое 
оценивается как длительное. Это 
промежуток времени, в течение ко-
торого осуществляется подготовка к 
совершению определенного престу-
пления или совершаются несколько 
преступлений. Продолжительность 
преступной деятельности всех ор-
ганизованных групп и преступных 
организаций, чья деятельность была 
прекращена правоохранительными 
органами в 2010 году, до одного года 
составила 80%, а от одного года до 
шести месяцев – почти 10% [14].

Таким образом, обязательным 
свойством устойчивых преступных 
объединений являются такие черты, 
как наличие разработанных методов 
и средств конспирации, международ-
ные и коррупционные связи, настро-
енные каналы информации.

Следует обратить внимание, что 
в частях 3 и 4 ст. 28 УК законодатель 
употребляет термин «устойчивость» 
неодинаково: «устойчивое объеди-
нение» относительно организован-
ной группы и «устойчивое иерархи-
ческое объединение» относительно 
преступной организации, что под-
тверждает их нетождественность. 
Прилагательное «иерархическое» к 
существительному «объединение» 
создают словосочетание, которое 
выражает новое качество такого яв-
ления, как «иерархическое объеди-

нение», и в то же время выступает в 
качестве разграничительной черты 
между устойчивостью как призна-
ком организованной группы и устой-
чивостью относительно преступной 
организации.

Отличие выражается в разной 
степени сплоченности, но не толь-
ко степени, но и характере. Иерар-
хичность способствует укреплению 
сплоченности, которая отображается 
на устойчивости.

Интересным является подход 
относительно использования в ка-
честве формализированного крите-
рия для характеристики показателя 
устойчивости организованной груп-
пы такого признака, как систематич-
ность совершения преступных по-
сягательств. Этот признак фиксиру-
ет определенную линию поведения 
участников преступления, их укоре-
нившиеся опасные склонности. При 
этом не суть важно, тождественные, 
однородные или разнородные пося-
гательства совершает группа. 

Выводы. Учитывая изложеное 
следует отметить, что устойчивость 
включает в себя: 1) способность со-
храняться и достигать преступную 
цель своего существования, которая 
является общей, основывается на 
сплоченности членов объединения, 
направленной на достижение общей 
цели; 2) их способность существо-
вать длительное время (для подго-
товки и совершения одного престу-
пления или совершения большого 
количества преступлений) и сорга-
низованость, направленная на дости-
жение общей цели.

Критериями оценки устойчиво-
сти организованной группы являют-
ся: а) длительность существования; 
б) сплоченность, которая является 
объективно-субъективным призна-
ком и выражается в наличии опре-
деленных функций каждого члена 
группы, плана совершения престу-
пления или преступлений, направ-
ленных на достижение общей цели.

Критериями оценки устойчиво-
сти преступной организации являет-
ся иерархическая структура, которая 
организационно и функционально 
укрепляет и усиливает преступную 
организацию в достижении общей 
цели.
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Постановка проблемы. Верховенство права является принципом, 
который призван гарантировать обеспечение прав человека и, таким 
образом, имеет значение практически для всех отраслей права, 
в том числе и гражданского. Исследование ценностей права, их 
взаимосвязи с основными человеческими ценностями, на которых 
основаны гражданско-правовые отношения, в частности договорные, 
отношения собственности, личные неимущественные отношения и 
т. д., способствует выяснению влияния принципа верховенства права 
на развитие гражданского законодательства.

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
УКРАИНЫ

Л. ПАРАЩУК,
соискатель кафедры философии права и юридической логики

Киевской национальной академии внутренних дел

SUMMARY
In the article influence of principle of supremacy of law is probed on the civil law 

sphere of legal reality of modern Ukraine. In particular, the analysis of principle of 
supremacy of law, which opens up through his basic criteria – freedom, equality and 
justice is carried out. Grounded, that due to influence of principle of supremacy of law 
on a civil legislation, the maximal providing of civil legal relations is arrived at, that 
promotes their quality. It is proved that in civil law generalized expression essence of 
the phenomenon which reflecting objectively existing reality and the laws that exist in 
it, reflected in the basic principles of civil law. They are an expression of autonomy, 
individuality, freedom of members of civil relations.

Key words: principle of supremacy of law, valuation of right, freedom, civil 
legislation.

* * *
В статье исследуется влияние принципа верховенства права на гражданско-

правовую сферу правовой реальности современной Украины. В частности, осу-
ществлен анализ принципа верховенства права, который раскрывается через его 
основные критерии – свободу, равенство и справедливость. Обосновано, что бла-
годаря влиянию принципа верховенства права на гражданское законодательство 
достигается максимальное обеспечение гражданско-правовых отношений, что, в 
свою очередь, повышает их качество.

Доказано, что в гражданском праве обобщенное выражение сути явления (ко-
торым являются гражданские правоотношения), которое отражает объективно су-
ществующую реальность и закономерности, которые в ней существуют, отражено 
в основных принципах гражданского законодательства. И они, как восходящие 
идеи, являются выражением автономии, индивидуальности, свободы участников 
гражданских правоотношений.

Ключевые слова: принцип верховенства права, ценности права, свобода, ци-
вильное законодательство. 

Актуальность темы исследо-
вания. Правовой анализ и из-

учение состояния современных право-
вых исследований дают основания ут-
верждать о недооценке роли принципа 
верховенства права в развитии отрасли 
гражданского права. Несмотря на при-
стальное внимание ученых к рассмо-
трению отдельных аспектов выбранной 
нами тематики, комплексный подход к 
исследованию принципа верховенства 

права как концептуальной основы раз-
вития гражданского законодательства 
до сих пор осуществлен не был. Устра-
нение данного пробела будет способ-
ствовать не только совершенствованию 
гражданского законодательства, но и 
практике его применения.

Состояние исследования. Иссле-
дование отдельных аспектов принци-
па верховенства права как философ-
ско-правовой категории осуществля-
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лись как зарубежными, так и отече-
ственными учеными, среди которых: 
Алексеев С., Бандура О., Хайек Ф., 
Головатый С., Орлова Е., Соловьев B., 
Шемшученко Ю. и др. С цивилисти-
ческой позиции реализация исследу-
емого нами принципа в гражданских 
правоотношениях была предметом 
исследования цивилистов: Дзеры А., 
Довгерта А., Кузнецовой Н., Луць В., 
Пунды А., Стефанчука P. и др.

Целью и задачей статьи является 
осуществление комплексного иссле-
дования принципа верховенства права 
как концептуальной основы развития 
гражданского законодательства. 

Изложение основного материала. 
Одним из главных шагов к построению 
правового государства и гражданско-
го общества является существование 
в государстве правовой системы, ос-
нованной на юснатуралистических 
принципах, в связи с чем повышается 
роль тех отраслей права, нормы кото-
рых обеспечивают субъекту реальную 
возможность реализации собственного 
потенциала для достижения жизнеобе-
спечивающих целей. Среди таких от-
раслей доминирующее место принад-
лежит гражданскому праву, поскольку 
именно в частной сфере члены обще-
ства имеют возможность реализовать 
свой природный потенциал, а право 
через ценности, включая свободу, 
справедливость и равенство, способ-
ствует этому. Опираясь на них, человек 
способен активизироваться, взаимо-
действовать с другими, превращаясь 
в личность. Принцип верховенства 
права как правовая ценность при этом 
становится определяющим фактором, 
который ориентирует законодательство 
на правовое развитие, основанное на 
основных ценностях права. Он, буду-
чи основополагающим, нормативно 
закреплен во многих международных 
организациях (ЕС, СЕ, ОБСЕ), и так-
же нашел свое нормативное отражение 
в национальном законодательстве. В 
частности, в ст. 8 Конституции Укра-
ины провозглашено, что в Украине 
признается и действует принцип вер-
ховенства права [1]. Заявив принцип 
верховенства права в качестве опреде-
ляющей правовой ценности, Конститу-
ция Украины определила магистраль-
ную линию правового развития, когда 
вся иерархия правовых ценностей со-

временной Украины выстраивается в 
согласовании с верховенством права 
[2, с. 10]. В сочетании с положениями 
других статей Основного закона, в ко-
торых, в частности, провозглашено че-
ловека, его личностные блага (жизнь, 
здоровье, честь и др.) наивысшей со-
циальной ценностью, а утверждение 
и обеспечение прав и свобод человека 
— главной обязанностью государства в 
нашей стране и т. д., на законодатель-
ном уровне были заложены приоритет-
ное положение человека и его частных 
интересов в обществе, установлено 
требование по воплощению положений 
Конституции в отраслевых норматив-
ных актах.

Одной из отраслей права, суще-
ствование которой невозможно пред-
ставить вне принципа верховенства 
права, является гражданское право, 
поскольку, как справедливо отмечает 
С. Алексеев, именно гражданские за-
коны настойчиво превращают свободу 
людей в повседневную и само собой 
понятную данность. Непрерывно по-
вторяясь, попадая во все уголки наше-
го человеческого бытия, гражданские 
законы как ничто другое способны 
«приручить к себе людей» – стать не-
зыблемыми правилами, которые входят 
в жизнь, в повседневную действитель-
ность, в самую прозу наших жизнен-
ных дел [3, с. 390].

Однако формирование базисных 
правовых ценностей, к которым отно-
сится и принцип верховенства права, 
на законодательном уровне и ориенти-
рования на них общества недостаточно. 
Для того, чтобы человек захотел и смог 
найти средства их воплощения, они 
должны стать мотивами деятельности. 
Если нет, ценности игнорируются или 
становятся средствами манипуляции в 
корыстных целях.

Несмотря на популяризацию идеи 
верховенства права в нашем государ-
стве, закрепление ее в законодатель-
стве, Украина делает первые шаги к ре-
ализации данного принципа. Длитель-
ное кризисное состояние экономики, 
отсутствие необходимых предпосылок 
мешают воплощению его в жизнь, на-
деляя декларативным характером. При-
чина в том, что принцип верховенства 
права достигает своей цели в развитом 
гражданском обществе с устойчивыми 
гражданско-правовыми связями между 

членами общества. Сама теория верхо-
венства права возникла в странах, где 
получили распространение капитали-
стические отношения производства, 
обмена и распределения товаров, а зна-
чит, индивид привык рассчитывать на 
самого себя в процессе жизнедеятель-
ности и главной его целью было изба-
виться от произвола, источником кото-
рого изначально был абсолютизм, а за-
тем – правительство [4, с. 224]. Одним 
из существенных препятствий для реа-
лизации принципа верховенства права 
является его неоднозначное толкова-
ние. С. Головатый, критикуя подходы 
украинского ученого к исследованию 
феномена «верховенство права», отме-
чает, что они сводятся к прямолинейно-
механистическому (заключающегося в 
исследовании отдельных элементов 
словосочетания «верховенство права» 
и их сочетании) и ограничительно-су-
жающего (что «характеризуется тем, 
что авторы выстраивают понимание 
верховенства права и объясняют его 
в рамках соотношения: «малое-боль-
шое» или «частица-целое») [5, с. 68]. 
Несмотря на довольно дельные заме-
чания, следует обратить внимание на 
то, что украинское общество, в том 
числе и юристы находятся на началь-
ном этапе познания права в его «на-
стоящем» понимании. «Верховенство 
права», пройдя сложную эволюцию в 
западных государствах, на территории 
постсоветского пространства только 
начинает завоевывать свое место. И 
камнем преткновения остается не толь-
ко толкование термина «верховенство 
права», но и его определяющего тер-
мина «право», который большинством 
отождествляется с термином «закон».

Право есть явлением многоуровне-
вым и многомерным. Оно существует 
на уровне соответствующих идеалов, 
принципов, причем общечеловече-
ских и общецивилизационных, в том 
числе на уровне идей справедливости, 
гуманизма, свободы, равенства. Вто-
рой уровень – это уровень конкретных 
моделей юридических норм с их субъ-
ективными правами и юридическими 
обязанностями. Это то, что мы назы-
ваем законодательством в широком 
смысле этого слова. И третий уровень 
– это уровень права реальной жизни, 
уровень правоотношений [6, с. 7]. Пра-
во по своей сути является институтом, 
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созданным людьми для упорядочения 
свободы, предоставления ей опреде-
ленности и обеспеченности. Высоки-
ми ценностями жизни, выраженными 
в правовых предписаниях, считаются 
автономия и самодостаточность, то 
есть личная свобода [7, с.93]. Право, 
по мнению А. Бандуры, дает возмож-
ность согласовать присущие каждому 
члену общества притязания свободы, 
вообще разумно разрешать конфликты 
в обществе, создать условия безопас-
ности для его членов, обеспечить на-
дежный и гарантированный простор 
для деятельности человека. Причем 
таким образом, чтобы высвободить со-
циальную энергию и сделать возмож-
ным функционирование и дальнейшее 
развитие общества. Причина, по его 
мнению, заключается в том, что право 
обеспечивает регламентацию указан-
ных процессов, привнося к социальной 
ситуации нормативные начала, регули-
руя социальные отношения с помощью 
четко определенных в формальном от-
ношении норм [8, с. 44].

Свобода фактически является 
правом в субъективном смысле. Моим 
правом поступать так, как я хочу 
(мера возможного поведения), но при 
этом не нарушая право такого же как я 
субъекта (границы моего возможного 
поведения). Своим всеобщим масшта-
бом и равной мерой право выражает, 
измеряет, «отмеряет» и оформляет 
именно свободу в человеческих вза-
имоотношениях, свободу индивида. 
Разрешения и запреты права представ-
ляют собой нормативную структуру 
или оформленность свободы в обще-
ственном существовании людей, гра-
ницы достигнутой свободы, границы 
между свободой и несвободой на со-
ответствующей стадии исторического 
прогресса [9, с. 5]. Само естественное 
право, воплощая общий опыт многих 
поколений и народов, является выра-
жением свободы каждого индивида. 
Как человек не может жить без свобо-
ды, так и государство как средоточие 
общественного интереса не может су-
ществовать без права. Из свободы от-
дельного человека образуется сильное 
мощное государство. Там, где отри-
цается свободная индивидуальность, 
личность, правовое значение физиче-
ского лица, там нет и не может быть 
права, там не может быть и каких-ли-

бо действительно правовых индивиду-
альных и других (групповых, коллек-
тивных, институциональных и т. д.) 
субъектов права, действительно пра-
вовых законов и правовых отношений 
и в обществе в целом, и в различных 
конкретных сферах общественной и 
политической жизни [9, c. 9]. Урав-
нивая всех по формальному принци-
пу, право, не требуя принудительного 
самосовершенствования или проявле-
ний духовной и социальной свободы, 
оказывается условием реализации че-
ловеческих способностей именно тем, 
что отдает их реализацию на личное 
усмотрение граждан [10, с. 247].

Существование гражданских от-
ношений без свободы невозможно, 
поскольку эта сфера характеризуется 
минимальным влиянием власти на от-
ношения между субъектами, что по-
зволяет им по своему усмотрению 
выбирать модель своего поведения, 
взаимно согласовав интересы с други-
ми субъектами, которыми могут быть 
не только частные лица, но и субъек-
ты властных полномочий. Благодаря 
правовому методу частного права, ко-
торый характеризуется диспозитивно-
стью, юридическим равенством и ав-
тономностью сторон, обеспечивается 
реализация прав и свобод человека, что 
в свою очередь, дает каждому субъекту 
возможность выбирать свободный ва-
риант поведения. Автономия человека 
является идеальной основой для фор-
мирования личности на основе рацио-
нального выбора возможных действий, 
образа жизни в целом, руководствуясь 
собственной системой ценностей и 
собственными ценностными ориента-
циями [11, с. 69].

Несмотря на максимальную сво-
боду, которая наибольшее проявление 
в гражданском праве находит в дого-
ворных правоотношениях, отношени-
ях собственности, сосуществование и 
взаимное согласование частных инте-
ресов субъектов с различными жизнен-
ными концепциями требует правового 
регулирования, которое должно быть 
основано на принципах, отражающих 
важнейшие человеческие ценности – 
достоинство, свободу, справедливость 
и т. д. Так, реальное существование 
свободы в договорных отношениях 
возможно только при наличии зрело-
го общества, в котором добровольная 

взаимосогласованность достигается не 
благодаря принуждению, а является ре-
зультатом развития свободы. Такая сво-
бода достигается не вдруг, она должна 
быть воспитанная поколениями и стать 
необходимой и понятной для общества. 
Невозможно достичь высокой степени 
свободы в обществе, где таких тради-
ций нет и где отсутствует понимание 
сущности свободы. Бенджамин Кон-
стант говорил, что свобода является 
идеалом, которого не будут придер-
живаться, пока его не примут как ос-
новной принцип, управляющий всеми 
отдельными действиями законодатель-
ства. Где упорно придерживаются ино-
го правила, считая его высоким идеа-
лом, который не терпит компромисса 
ради материальных преимуществ, иде-
алом, который должен стать основой 
всех постоянных мероприятий, – сво-
боду почти определенно уничтожат ча-
стичные посягательства [12, с. 74-75].

А. Орлова отмечает, что именно 
гражданское общество выдвигает на 
авансцену социально активную пози-
цию личности, инициативу и самодис-
циплину, самодеятельность и предпри-
имчивость, определенную меру требо-
вательности, и, прежде всего, к самому 
себе. Это предполагает добросовест-
ное выполнение личностью своих обя-
занностей... ...В личности в процессе 
общения и взаимодействия в обществе 
производится нормативно-ценностная 
система, своего рода «внутренний мир 
человека», который состоит из вну-
тренних регуляторов его поведения. И, 
если человек согласует свое поведение 
с правовыми требованиями, так как это 
полезно и необходимо для него, его 
семьи, общества в целом, у него вы-
рабатывается установка на свободное 
правовое поведение, равное поведению 
других [13, с. 59].

Важным моментом гражданских 
правоотношений является то, что при 
осуществлении права личности долж-
ны соблюдать не только закон, но и 
моральные принципы общества. На-
деляя категорию «моральные основы 
общества» обязательной силой, за-
конодатель тем самым подчеркивает 
необходимость осуществления права 
на началах справедливости. Как спра-
ведливо заметил русский философ 
B. Соловьев, несоответствие между 
нравственностью и положительным 
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правом, между справедливостью и 
законом есть явлением обычным в 
истории... ...а нравственные требова-
ния должны иметь в себе такую безус-
ловную внутреннюю обязательность, 
которая, может быть, совершенно от-
сутствует в постановлениях права по-
ложительного [14, с. 21]. Моральные 
основы общества в гражданском пра-
ве отражают ту систему устоявшихся 
взглядов, сложившуюся в сознании 
людей на основе их представлений 
о добре, человечности, достоинстве, 
совести, справедливости и несколько 
отличаются и от самого понятия нрав-
ственности, которое является еще бо-
лее общим... …гражданское право ос-
новывается на общечеловеческих мо-
ральных ценностях, пронизано идеей 
верховенства права, что соответствует 
естественным правам физического 
лица и высшей справедливости [15].

«Кодексом частной жизни», регули-
рующим гражданские отношения в со-
временной Украине является Граждан-
ский кодекс Украины (далее – ГК Укра-
ины), принятый 16 января 2003 [16]. 
Идеи свободы, равенства, справедли-
вости нашли свое воплощение в общих 
началах гражданского законодатель-
ства (недопустимость произвольного 
вмешательства в сферу личной жизни 
человека, свобода договора, справедли-
вость, добросовестность и разумность 
и др. (ст. 3). Кроме указанной статьи, 
принципы пронизывают практически 
все нормы гражданского законодатель-
ства, которые должны соответствовать 
указанным принципам. Как уместно 
высказался С. Братусь: основные прин-
ципы любой отрасли права мы должны 
обнаружить в самых нормах, составля-
ющих в совокупности данную отрасль 
[17, с. 22].

Воплощение в гражданском за-
конодательстве основных правовых 
ценностей, которые формируют его 
принципы, является чрезвычайно ак-
туальным, учитывая то, что принципы 
гражданского права, будучи положе-
ниями естественного права, являются 
относительно новыми для нашего об-
щества, которое воспитывалось на ис-
поведуемых советской властью догмах. 
В отличие от публичного права, где 
отношения построены на принципах 
власти и подчинения, в частном праве 
отношения основаны на юридическом 

равенстве, свободном волеизъявлении 
и имущественной независимости их 
участников, что дает им возможность 
по своему усмотрению осуществлять 
свои права. А. Довгерт отмечает, что 
концептуально ГК Украины разраба-
тывался на основе естественно-право-
вых теорий, согласно которым законы 
государства не регулируют отношения, 
а лишь отчасти стремятся приблизить-
ся (совпасть) к конфигурации правоот-
ношения, что исходит непосредственно 
от «Космоса», «Бога», «Ума» или «Ло-
госа». Именно поэтому в ГК Украины 
наиболее полно воплотились идеи вер-
ховенства права [9, с. 84]. ГК Украины 
в целом сыграл определяющую роль 
в достижении личной свободы чело-
века, построении жизни на основе 
собственной системы ее ценностей и 
жизненных ориентиров. Особое место 
в цивилистике отведено личным не-
имущественным правам личности и 
гражданина. Не умаляя значения иму-
щественных прав, законодатель при-
знал их первичными по отношению к 
имущественным правам (ст. 1), под-
черкнул значение неимущественных 
прав как неотъемлемых от человека-
носителя этих прав. Кроме того, пере-
чень личных неимущественных прав, 
установленных Конституцией Укра-
ины, ГК Украины, не является исчер-
пывающим, а, следовательно, список 
неимущественных прав человека явля-
ется открытым. Законодатель, призна-
вая неограниченную множественность 
личных неимущественных прав, взяв 
их под свою охрану и обеспечив защи-
ту, фактически отказывается от теории 
октроированных («даренных») прав, 
предоставленных лицу доброй волей 
государства или законодателя, и при-
знает их естественный характер [17, с. 
229]. В противовес советскому законо-
дательству, в котором неимуществен-
ные права не фигурировали, защита 
прав, даже не установленных законом, 
но соответствующих основным прин-
ципам права, является показателем 
антропоцентрической направленности 
отечественного законодательства, его 
соответствия международно-право-
вым подходам к защите всех неимуще-
ственных прав, которые могут принад-
лежать человеку.

Выводы. Одной из основных целей 
осуществления правовой реформы, ко-

торая длится в Украине уже более двад-
цати лет и предусматривает качествен-
ные изменения, в том числе законода-
тельной функции, является приведение 
в соответствие принципу верховенства 
права гражданского законодательства. 
Закрепление на конституционном 
уровне этого принципа стало требо-
ванием построения гражданского за-
конодательства на основе правовых 
ценностей – свободы, равенства и 
справедливости. Вместе с тем «камнем 
преткновения» до сих пор остается во-
прос соотношения права и закона, что в 
гражданском праве, в случае отождест-
вления этих двух категорий, приводит 
к искажению понимания принципа вер-
ховенства права, нивелирования право-
вых ценностей, уничтожению свободы, 
увеличению влияния властных струк-
тур на гражданские правоотношения. 
А это, в свою очередь, тормозит демо-
кратические преобразования правовой 
системы в Украине, что напрямую вли-
яет на качество гражданских правоот-
ношений.
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Постановка проблемы. Человекоцентристский вектор развития 
современного общества и государства предполагает утверждение и 
гарантирование прав человека не только национальными правовыми 
средствами, но и с помощью созданных мировым сообществом 
правозащитных институтов. Динамика общественных отношений, 
глобализационные процессы, стремительное развитие гражданского 
общества требуют постоянного усовершенствования существующих 
механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ 
В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

И. ПЕТРИВ,
аспирант кафедры конституционного права

Национального университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY 
The development of modern society and the state requires approval and guarantee of 

human rights not only to the national legal means, but with the help of the international 
institutions. There is a necessity for research institute of constitutional justice, as an 
effective mechanism of protection of human rights. Experience in countries which 
allowed appeal to the Constitutional Court with the individual complaint, shows that this 
right, like no other, ensures compliance with constitutional rights, and foster confidence 
in ordinary people is that they live in a democratic state.

Key words: Constitutional Court, constitutional justice in Eastern Europe, functions 
of the constitutional justice, constitutional complain, human rights, constitutional rights.

* * *
Развитие современного общества и государства предполагает утверждение и 

гарантирование прав человека не только национальными правовыми средствами, 
но и с помощью созданных мировым сообществом правозащитных институтов. 
Актуальным является исследование института конституционной юстиции как эф-
фективного средства в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Введение института конституционной жалобы будет иметь положительное зна-
чение для развития механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Украине как в государстве, которое развивается в русле идей верховенства права и 
приоритета прав человека.

Ключевые слова: Конституционный Суд, конституционная юстиция в Вос-
точной Европе, функции конституционной юстиции, конституционная жалоба, 
права человека, конституционные права.

Актуальность темы исследо-
вания. На современном эта-

пе функционирования государства и 
общества, актуализируются вопросы, 
связанные с формированием и обе-
спечением действенности механиз-
ма защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Развитие национального 
механизма защиты прав и свобод чело-
века в русле международных стандар-
тов и положительной практики других 
государств и есть тем приоритетным 
направлением усовершенствования су-
ществующего механизма защиты прав 
человека, особая роль в котором при-
надлежит органам конституционной 
юстиции.

Целью и задачей данной работы 
являются определение места и роли 
Конституционного Суда Украины в 

механизме защиты прав и свобод че-
ловека; характеристика функции за-
щиты прав и свобод человека с пози-
ции системного анализа полномочий 
конституционной юстиции в Украине; 
выделение основных тенденций к усо-
вершенствованию и развитию кон-
ституционной юстиции в Украине в 
аспекте защиты прав человека; анализ 
опыта государств Восточной Европы в 
сфере защиты прав и свобод человека 
посредством органов конституционной 
юстиции.

Состояние исследования. Следует 
отметить, что существует ряд научных 
работ, в которых авторы исследуют те-
оретические и практические аспекты 
правозащитной деятельности органов 
конституционной юстиции. Так, необ-
ходимо отметить работы таких ученых, 
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как: Гусев А., Геберле П., Владыченко, 
Ивановская А., Кельман М., Констант-
ний О., Климович О., Кивалов С., Мар-
целяк О., Оппенгейм Л., Савенко М., 
Скомороха В., Цимбалистый Т., Шапо-
вал В., Шварц Т. и др.

Изложение основного материала. 
Фундаментальные гарантии защиты 
прав и свобод человека в Украине за-
ложены прежде всего в Конституции 
Украины. Кроме того, Конституция 
Украины в ст. 55 гарантирует каждому 
право, после использования всех на-
циональных средств правовой защиты, 
обращаться за защитой своих прав и 
свобод в соответствующие междуна-
родные судебные учреждения или в 
соответствующие органы международ-
ных организаций, членом или участни-
ком которых является Украина [1]. Та-
ким образом, механизм защиты прав и 
свобод человека в Украине строится по 
двухуровневому принципу: националь-
ная система и международная.

Следует отметить, что положение, 
касающееся использования всех средств 
национальной правовой защиты, «отра-
жает один из принципов международно-
го процессуального права» [18, с. 81], ко-
торый состоит в том, что «международ-
ный суд не примет в свое производство 
претензию от имени иностранца с заяв-
лением об отказе ему в правосудии, если 
указанное лицо не исчерпало всех за-
конных возможностей, предоставленных 
ему в соответствующем государстве» 
[14]. В основе этого принципа лежит ут-
верждение, что государству должно быть 
предоставлено право исправить наруше-
ние путем использования национальных 
средств до того, как это нарушение будет 
рассмотрено международными органи-
зациями [19, с. 187].

Что касается национального меха-
низма правовой защиты прав челове-
ка в Украине, то к нему относят, как 
правило, органы, одной из функций 
которых (основной или косвенной) яв-
ляется защита прав и свобод человека 
и гражданина (судебная система, ом-
будсман, орган конституционной юсти-
ции, прокуратура, правоохранитель-
ные органы и т. д.). По своей природе и 
функциональным характеристикам эти 
органы играют разную роль в механиз-
ме защиты нарушенных прав. В связи с 
этим М. Орзих отмечает, что ни один из 
органов и организаций не владеет на-

столько универсальной компетенцией 
и средствами защиты прав человека, 
как судебные инстанции. Этот вывод 
базируется на функциональной харак-
теристике суда как единственного орга-
на, который осуществляет правосудие 
в Украине (согласно ст. 124 Конститу-
ции Украины).

Рассматривая судебную систему, 
следует отметить, что в соответствии 
с положениями ст. 124 Конституции 
Украины, юрисдикция судов распро-
страняется на все правоотношения, 
которые возникают в государстве, то 
есть основополагающим элементом си-
стемы защиты прав человека в Украине 
является судебная система. Но в то вре-
мя, как функция защиты прав человека 
судами общей юрисдикции является 
основной и бесспорной, вокруг право-
защитной функции суда конституцион-
ной юрисдикции (Конституционный 
Суд Украины – КСУ) ведется оживлен-
ная дискуссия.

Так, мнения ученых по этому по-
воду разделились. Первая точка зре-
ния (О. Калиниченко, Р. Мартынюк, 
О. Климович и др.) состоит в том, что 
функция защиты прав и свобод чело-
века не характерна Конституционному 
Суду Украины. В связи с этим доста-
точно интересными являются выводы 
О. Климович, которые основаны на 
системном анализе положений Конвен-
ции о защите прав и основных свобод 
человека 1950 года и решений Евро-
пейского Суда по правам человека. 
Сущность выводов состоит в следую-
щем: «Исходя из практики Европейско-
го Суда по правам человека, не каждый 
элемент национальной системы может 
быть признан эффективным средством 
защиты прав человека. Только право-
вые средства должны быть исчерпаны. 
То есть дело должно быть обязательно 
рассмотрено всеми органами, к полно-
мочиям которых относится рассмотре-
ние дела по сути. Так, по делу 7729/76 
относительно депортации из Велико-
британии Комиссия отметила, что за-
явитель не должен обращаться в сове-
щательное жюри присяжных, так как 
этот орган не имеет полномочия рас-
сматривать дело по сути» [12, с. 34]. И 
далее, касательно КСУ как средства за-
щиты прав человека приводится следу-
ющая аргументация: «В соответствии 
со ст. 43 Закона Украины «О Консти-

туционном Суде Украины» от 16 октя-
бря 1996 года, граждане имеют право 
непосредственно обращаться в КСУ 
по вопросам толкования норм Консти-
туции и законов Украины. КСУ не рас-
сматривает дело по сути, и результатом 
рассмотрения заявления не может быть 
компенсация вреда конкретному граж-
данину… Таким образом, КСУ тоже не 
может рассматриваться как средство 
защиты прав человека в понимании 
Конвенции» [12, с. 35].

По мнению другой группы ученых 
(А. Селиванов, А. Стрижак, В. Тихий, 
А. Гусев), Конституционный Суд Укра-
ины является судебным органом, ко-
торому свойственна функция защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

Действительно, функции КСУ как 
таковые в законодательстве прямо не 
определены. Этим порождается дис-
куссия в научных кругах относительно 
системы и содержания этих функций. 
В законодательстве, а именно: в ст. 150 
Конституции Украины и в ст. 13 Зако-
на Украины «О Конституционном Суде 
Украины» [2] – отображены лишь пол-
номочия КСУ, исходя из которых под 
функциями КСУ следует понимать ос-
новные направления деятельности, ко-
торые реализуются конституционным 
судом через призму его полномочий с 
целью выполнения основополагающих 
целей и принципов конституционного 
правосудия, а также утверждения кон-
ституционной законности в пределах 
территории государства.

По этому поводу А. Гусев справед-
ливо отмечает, что «органы конститу-
ционной юрисдикции защищают права 
и свободы человека путем проверки 
законов, других нормативно-правовых 
актов с точки зрения их соответствия 
конституции, а также осуществляя 
официальное толкование Конституции 
и законов» [9, с. 19]. Таким образом, 
функция защиты прав и свобод челове-
ка выполняется КСУ через призму его 
полномочий, определенных в законода-
тельстве.

Реализацию функции защиты прав 
и свобод КСУ необходимо рассматри-
вать в нескольких формах согласно его 
компетенции и полномочиям. Одной из 
форм является конституционный кон-
троль. Конституционный Суд Украины, 
исходя из статей 150, 151, 159 Основ-
ного Закона Украины, осуществляет 
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предварительный (превентивный) и 
последующий (репрессивный) консти-
туционный контроль.

Указанные виды конституционного 
контроля играют важную роль в ме-
ханизме защиты Судом прав и свобод 
личности. Однако они рассматрива-
ются в общем смысле, т. е. носят «аб-
страктный характер» и не действенны 
в конкретных правоотношениях, требу-
ющих немедленного урегулирования. 
Оценивая деятельность конституци-
онной юстиции в Украине, авторский 
коллектив монографии «Проблемы и 
перспективы учреждения конституци-
онной жалобы в Украине» отмечает, 
что «процедуры абстрактного нормо-
контроля на сегодня проявили высокую 
эффективность в механизме защиты 
прав и свобод человека и гражданина» 
[15, с. 18]. Однако такая форма контро-
ля не в полной мере может обеспечить 
действенную защиту нарушенных прав 
человека.

Другой формой защиты прав и сво-
бод человека Судом является полно-
мочие по рассмотрению конституци-
онных обращений о необходимости 
официального толкования Консти-
туции Украины и законов Украины. 
Анализ ст.ст. 42, 43 Закона Украины 
«О Конституционном Суде Украины» 
показывает, что законодатель предо-
ставляет возможность физическим 
и юридическим лицам обращаться в 
КСУ. Предоставленное право состоит 
в возможности лица обратиться в Суд 
с просьбой толкования определенной 
нормы правового акта и только в слу-
чае неоднозначного применения этой 
нормы судом или другим органом 
государственной власти. Но не пред-
усмотрено право обращаться в КСУ 
с ходатайством о признании того или 
иного нормативного акта неконститу-
ционным. 

Следует согласиться с мнением В. 
Шаповала, который считает, что по-
тенциал конституционной юстиции по 
защите прав и свобод человека исполь-
зуется в нашей стране недостаточно. 
Кроме того, он справедливо отмечает, 
что «…есть такое полномочие Консти-
туционного Суда, как толкование за-
конов, толкование Конституции, в том 
числе и по обращениям граждан. Но 
это паллиатив, заменитель конституци-
онной жалобы» [16, с. 53].

Речь идет о прямом доступе граж-
дан к конституционному правосудию, 
о возможности обращаться в Конститу-
ционный Суд с жалобой относительно 
нарушения действующими законами 
прав, закрепленных в Конституции. В 
связи с этим следует согласиться с мне-
нием С. В. Кивалова, который отмечает, 
что «именно при рассмотрении жалоб 
граждан непосредственно проявляется 
правозащитная функция органа кон-
ституционной юстиции, прежде всего 
потому, что в таком случае Конститу-
ционный Суд будет не только прини-
мать прямое участие в устранении пре-
град к надлежащему осуществлению 
гражданами своих прав и свобод, но 
и будет еще в большей мере способ-
ствовать реализации конституционно 
гарантированного права на судебную 
защиту» [11, с. 15].

Необходимо отметить, что роль 
субъектов (Президент Украины, Упол-
номоченный по правам человека, на-
родные депутаты), уполномоченных 
на обращение в Конституционный Суд 
с конституционным представлением о 
признании того или иного норматив-
ного акта неконституционным в связи 
с нарушением им прав и свобод чело-
века, неодинакова. Так, практика дея-
тельности органов конституционного 
правосудия стран Европы показывает, 
что «…ни должностные лица высших 
органов государственной власти, ни 
суды общей юрисдикции не исполь-
зуют возможности конституционного 
правосудия по защите прав и свобод 
человека так активно, как это делают 
физические лица» [7, с. 76]. Как ут-
верждает немецкий специалист в обла-
сти конституционного права П. Гебер-
ле, – «именно граждан следует считать 
главными гарантами конституционных 
ценностей» [8, с. 59].

В связи с изложенным, как пример 
расширения возможностей лиц об-
ращаться в органы конституционной 
юстиции для защиты своих прав, не-
обходимо обратиться к исследованию 
такого общеизвестного мировой де-
мократии института, как конституци-
онная жалоба. На основании анализа 
функционирования этого института 
можно будет сделать выводы относи-
тельно дальнейших перспектив усо-
вершенствования роли конституцион-
ной юстиции в механизме защиты прав 

человека и возможности учреждения 
института конституционной жалобы в 
Украине.

Наиболее распространенными про-
цедурами защиты прав человека путем 
индивидуального обращения в органы 
конституционной юстиции в современ-
ных государствах являются: индивиду-
альная конституционная жалоба; про-
цедура habeas corpus; процедура habeas 
data; процедура mandato de suguranca; 
процедура amparo; народная жалоба 
(action popularis). Каждая из отмечен-
ных процедур имеет свои особенности 
и сформировалась ввиду историче-
ских, социально-политических и дру-
гих обстоятельств.

Опираясь на исследования ученых 
(В. Шаповала, А. Сироткиной, А. Гусе-
ва, С. Владиченко и др.), посвященных 
проблеме защиты прав человека по-
средством конституционной юстиции, 
можно обобщить, что наиболее уни-
версальным по своим возможностям 
является институт индивидуальной 
конституционной жалобы. Институт 
индивидуальной конституционной жа-
лобы учрежден в ФРГ, Российской Фе-
дерации, Польше, Чехии, Словении и в 
ряде других стран.

Одной из первых стран, которая 
учредила институт конституционной 
жалобы, была Федеративная Республи-
ка Германия. Так, в ст. 93 Основного 
Закона ФРГ закрепляется возможность 
подачи конституционной жалобы каж-
дым, кто утверждает, что публичная 
власть нарушила одно из его основ-
ных прав или прав, предусмотренных 
в определенных статьях Конституции 
[3]. Зачастую в юридической науке та-
кую модель конституционной жалобы 
называют «классической» (напр. Дзин-
тра Педедзе [17], А. Ивановская [10] и 
др.), в связи с тем, что доступ к консти-
туционной жалобе имеет широкий круг 
лиц, а Федеральный Конституционный 
Суд Германии может принять консти-
туционную жалобу от каждого, кто 
сумеет доказать нарушение органами 
публичной власти своих конституци-
онных прав.

В Польше судебный конститу-
ционный контроль (в польской юри-
дической литературе употребляется 
термин «контроль конституционности 
права») осуществляется Конституци-
онным Трибуналом с помощью как 
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абстрактного контроля (при проверке 
законов, международных договоров и 
т. д. на предмет соответствия консти-
туции), так и с помощью института 
конституционной жалобы, путем не-
посредственной защиты прав и свобод 
человека.

Исследуя опыт Республики Поль-
ши, связанный с использованием ин-
ститута конституционной жалобы, не-
обходимо отметить факт закрепления 
в Конституции Польши в ч. 1 ст. 79 
права на обращение в Конституцион-
ный Трибунал с жалобой по вопросу о 
сooтвeтствии Koнституции зaкoнa или 
иного нoрмaтивнoгo aктa непосред-
ственно каждым, чьи кoнституциoнныe 
свoбoды или прaвa были нaрушeны [4]. 
Закрепление такого права на консти-
туционном уровне является основной 
гарантией защиты конституционных 
прав человека. 

Возможность обращения в Кон-
ституционный суд с конституцион-
ной жалобой предусмотрена также 
и в Конституции Чехии. Анализируя 
ст. 85 Конституции Чехии, в которой 
содержится текст присяги судьи Кон-
ституционного суда, следует отметить 
немаловажный момент закрепления 
его главной задачей и обязанностью 
защиту естественных прав человека. В 
продолжение этой идеи ст. 87 закрепля-
ет возможность обращения с жалобой 
в Суд не только частных лиц, но и тер-
риториальных органов местного само-
управления в связи с незаконным вме-
шательством со стороны государства 
[5]. Такая особенность является до-
статочно интересной и предоставляет 
возможность территориальной громаде 
защищать свои права как коллективно-
му субъекту.

Еще одной страной, в механизме за-
щиты прав человека которой функцио-
нирует институт конституционной жа-
лобы, является Российская Федерация. 
Так, ст. 125 Конституции РФ предусмо-
трена возможность граждан обращать-
ся в Конституционный Суд с жалобой 
на неконституционность закона, кото-
рым нарушены их собственные права 
[6]. Анализируя данную статью, можно 
сказать, что институт конституционной 
жалобы в РФ имеет достаточно жест-
кую и ограниченную форму, поскольку 
жалоба может быть подана только в 
связи с неконституционностью закона, 

нарушающего права гражданина, и не 
может иметь предметом обжалования 
иные нормативные акты.

Таким образом, институт конститу-
ционной жалобы выступает не только 
как гарантия защиты основных прав 
человека от произвола властей, но и как 
важное средство обеспечения развития 
конституционной демократии, основу 
которой формируют права человека. 
Кроме того, «конституционная жалоба, 
будучи специфическим инструментом 
защиты прав человека, предоставляет 
лицу возможность вступать в правовой 
спор с государством и его органами, тем 
самым интегрируя граждан в процесс 
управления государством» [15, с. 31].

На современном этапе развития 
Украины выделяется значительное ко-
личество проблемных аспектов, свя-
занных с внедрением института кон-
ституционной жалобы. В связи с этим, 
необходимо разработать научную кон-
цепцию, в которой бы обосновывались 
следующие моменты: субъект подачи 
конституционной жалобы; предмет об-
ращения (весь спектр прав, предусмо-
тренных Конституцией, или отдельные 
права); урегулирование вопросов, свя-
занных с процедурой подачи жалобы и 
ее рассмотрения (исключение повтор-
ности подачи, соблюдения формаль-
ных требований, индивидуальная заин-
тересованность лица, обоснованность 
жалобы и т. д.); создание эффективного 
механизма исполнения решений Кон-
ституционного Суда, вынесенных по 
итогам рассмотрения конституционной 
жалобы; проблема загруженности Суда 
большим количеством жалоб и другие. 
Кроме того, является важной подготов-
ка изменений и обновление действую-
щего законодательства.

Безусловно, введение института 
конституционной жалобы будет иметь 
положительное значение для развития 
механизма защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в Украине как го-
сударстве, которое развивается в русле 
идей верховенства права и приоритета 
прав человека. 

Во-первых, значительно расши-
рятся возможности граждан и других 
субъектов в сфере защиты собственных 
прав от незаконных посягательств или 
ущемлений. Кроме того, государством 
будет в полной мере обеспечен прин-
цип доступности правосудия, который 

закреплен в Конституции Украины. 
С помощью Конституционного суда 
станет возможным в полной мере обе-
спечить принцип верховенства права в 
сфере прав и свобод человека.

Во-вторых, с помощью конституци-
онной жалобы заявитель сможет обжа-
ловать конституционность актов, дей-
ствия или бездействие высших органов 
государственной власти в части, что 
нарушает его права в конкретно взятом 
случае (имеется в виду – при исчерпа-
нии всех национальных средств защи-
ты прав, и в том случае, если возобно-
вить нарушенные права не представля-
ется возможным другим способом.

В связи с этим можно выделить 
третий позитивный момент введения 
конституционной жалобы. Конститу-
ционный Суд может стать «фильтром» 
дел на пути к Европейскому Суду по 
правам человека и таким образом со-
кратить количество обращений из 
Украины и выработать национальный 
механизм действенной защиты прав.

В-четвертых, конституционная 
жалоба выступает эффективным ме-
ханизмом демократизации общества 
и способствует сосредоточению вни-
мания государственных органов на 
проблемах, связанных с защитой прав 
человека. А мониторинг дел, по кото-
рым происходит обращение, позволит 
предотвратить подобного рода наруше-
ния в будущем.

В-пятых, учреждение конституци-
онной жалобы будет способствовать 
повышению уровня доверия граждан 
к государственным органам и судеб-
ной системе в частности. Осознание 
гражданами реальной возможности за-
щитить свои конституционные права с 
помощью высококвалифицированного 
аполитичного Суда будет еще одним 
очень важным шагом на пути к форми-
рованию гражданского общества.

Таким образом, можно говорить 
об универсализации конституционной 
юстиции в ключе её способности стать 
эффективным элементом механизма 
защиты прав и свобод человека. Это 
подтверждается опытом стран как За-
падной, так и Восточной Европы. 

Выводы. Подводя итог, важно 
подчеркнуть, что защита закреплен-
ных в Основном Законе прав и свобод 
человека должна быть одной из ос-
новных функций Конституционного 
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Суда. Опыт стран, в которых допуска-
ется обращение в конституционный 
суд с индивидуальной жалобой, по-
казывает, что такая возможность га-
рантирует соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина содействует 
формированию у граждан уверенно-
сти в том, что они живут в демократи-
ческом правовом государстве. Имен-
но через весь спектр полномочий, 
которыми наделяется конституцион-
ная юстиция, возможно реальное га-
рантирование конституционных прав 
человека.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Л. ПОГОРЕЛАЯ,

аспирант кафедры теории и истории государства и права 
Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова

SUMMARY
The article investigates the functional purpose of the non-state media that refer to the components of civil society, defines their 

focus on mass communication in the global context of globalization and the importance to the welfare and protection of the fundamental 
rights, freedoms and interests of citizens, guaranteed under international law. The intended use of functional mass-media, including 
non-state media is examined with the consideration of legal security of their activity according to the world’s standards. It provides 
author's classification of functions of non-state media based on legal understanding of civil society institutions, as well as aims of their 
activities.

Key words: non-state media, civil society, global context, information processes, pluralism, non-state media functions, legal 
socialization, law-making.

* * *
В статье исследуется функциональное предназначение негосударственных СМИ, которые относятся к составляющим 

гражданского общества, определена их ориентация на массовую коммуникацию мирового масштаба в условиях глобализа-
ции и значение для обеспечения, а также защиты основополагающих прав, свобод и интересов граждан, гарантированных 
международным законодательством. Целевое предназначение функционирования СМИ, в том числе и негосударственных, 
рассмотрено с учетом юридического обеспечения их деятельности на уровне высоких мировых стандартов, правового со-
провождения изменений в информационном пространстве связанных с демократизацией институтов гражданского общества. 
Приведена авторская классификация функций негосударственных СМИ исходя из правового понимания институтов граждан-
ского общества, а также целей их деятельности.

Ключевые слова: негосударственные СМИ, гражданское общество, глобализация, информационные процессы, плюра-
лизм, функции негосударственных СМИ, правовая социализация, правотворчество.

Постановка проблемы. Чрезвычайно важным на сегодня является 
вопрос влияния глобальных процессов на развитие отдельного государства 
и развитие гражданского общества с учетом информатизации всех сфер 
общественной жизни. Массовость и общедоступность источников 
информации, чрезвычайно высокий индекс их манипуляционного влияния 
на общественно-политические настроения и социально-экономические 
изменения в обществе актуализируют исследование теоретической 
и практической составляющей создания и функционирования 
негосударственных СМИ.

Актуальность темы исследо-
вания. В контексте последних 

тенденций в трансформации элемен-
тов информационного пространства 
вопрос создания негосударственных 
СМИ, определения их роли и функций 
является чрезвычайно актуальным, в 
связи с этим возникает необходимость 
в основательных теоретических ис-
следованиях и законодательном закре-
плении данного вопроса. Учитывая, 
что негосударственные СМИ, будучи 
независимой структурой, призваны 
обеспечивать соблюдение, контроль и 
защиту основополагающих прав, сво-
бод и интересов граждан. Именно они 
в современном информационном про-
странстве могут выступать в качестве 
гарантов соблюдения международного 

законодательства в сфере прав челове-
ка и гражданина.

Состояние исследования. Вопро-
сом определения цели деятельности 
СМИ, выделением их функций посвя-
щено много работ как отечественных, 
так и зарубежных ученых, среди ко-
торых Д. Волтон, Д. Кин, Г. Лассуэлл, 
Маклуэн, К. Поппер и О. Бабкина, В. 
Бебик, В. Головий, О. Демина, А. Коло-
дий, О. Кресина, Н. Филик, И. Фомичо-
ва и другие. Однако следует отметить 
отсутствие специальных исследова-
ний, посвященных правовым аспектам 
функционирования негосударственных 
СМИ, юридическому закреплению их 
функций.

Цель статьи. Как проблема, ко-
торая имеет весомое теоретическое 

и практическое значение, вопрос эф-
фективного функционирования тако-
го института гражданского общества, 
как негосударственные СМИ, кото-
рые выступают в роли транслятора 
общественно значимой информации 
и призваны положительно влиять на 
общественные настроения, политиче-
ски-правовую ситуацию в государстве, 
нуждается в научном осмыслении и 
анализе. Учитывая всемирные инфор-
мационные процессы, их роль в усло-
виях глобализации, нашим заданием в 
рамках данной статьи является опреде-
ление функционального предназначе-
ния негосударственных СМИ в рамках 
развития гражданского общества в ев-
ропейском пространстве.

Изложение основного материа-
ла. Процессы создания государства 
и правотворчества в каждой стране 
сегодня тесно связаны с информаци-
онной средой, которая формируется 
локальными, местными СМИ и СМИ 
международного уровня. Создание, 
распространение, использование, 
обобщение и манипулирование инфор-
мацией в современном мире составляет 
часть социально-экономической и по-
литико-правовой деятельности. Такие 
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тенденции обуславливают приведение 
институтов гражданского общества в 
систему составляющих, которые наде-
лены правами и обязанностями отно-
сительно защиты свобод и интересов 
граждан, их участия в осуществлении 
государственного управления, в част-
ности, и в реализации государственной 
правовой политики.

В качестве ключевых для иденти-
фикации правосубъектности институ-
тов гражданского общества выступа-
ют правовые формы их деятельности. 
Так, оптимальной формой организации 
СМИ является негосударственная, ко-
торая предусматривает сочетание эф-
фективного контроля над деятельно-
стью властных структур и осуществля-
емого на правовых принципах инфор-
мационного обеспечения общества.

Негосударственными считаются 
СМИ, действующие на плюралистиче-
ской и некоммерческой основе исклю-
чительно в интересах определенного 
сообщества (страны, региона), за счет 
общественного финансирования и не 
выражают частных или узких власт-
ных интересов. Кроме того, негосу-
дарственные СМИ функционируют 
как самостоятельная система передачи 
информации, направленная на форми-
рование общественного мнения, право-
вой, политической сознательности и 
позиции граждан [1, с. 182].

В целом роль негосударственных 
СМИ заключается в информировании 
общества об актуальных вопросах, 
предоставлении непредвзятой, взве-
шенной и полной оценки событий, и 
тем самым формировании массового 
общественно-правового сознания со-
циума и осуществлении общественно-
го контроля.

Эффективность функционирова-
ния негосударственных СМИ прямо 
связана с их коммерческой и граждан-
ско-правовой составляющей. Финан-
совая независимость, которая является 
результатом самофинансирования, в 
сочетании с общественной полезно-
стью таких СМИ концентрирует объек-
тивное освещение в информационном 
пространстве социально-правового со-
стояния общества.

Для исследования и выделения 
функций негосударственных СМИ це-
лесообразно, на наш взгляд, обратиться 
к революционным изменениям конца 

ХХ века, которые обусловили превра-
щение постиндустриальной цивилиза-
ции на информационную, в результате 
чего информационные потоки приоб-
рели глобальный масштаб, состоялось 
стремительное развитие и разветвле-
ние СМИ. Сегодня при их непосред-
ственном содействии европейское и 
международное сообщество приобре-
тает все большую целостность, углу-
бляются интеграционные процессы в 
мировой экономике и политике, право-
вой и социальной сферах, интеллек-
туальных и ресурсных потенциалах 
государств. Бесспорным является тот 
факт, что скоростной информационный 
«круговорот» кардинально повлиял 
на мировое развитие, приблизив его 
к так называемой «глобальной дерев-
ни» по Г. Маклуэну, которая предпо-
лагает преодоление пространственных 
и временных барьеров, предоставляя 
возможность гражданам различных го-
сударств получать и осуществлять обо-
рот информации в транснациональных 
масштабах.

Согласно мнению Г. Маклуэна, че-
ловечество достигло той стадии раз-
вития, которая характеризуется полной 
взаимозависимостью и взаимодей-
ствием в информационной системе 
социальных групп, наций, культур и 
религий, что, по нашему мнению, в 
полной мере обеспечивается эффек-
тивным функционированием негосу-
дарственных СМИ в каждой из стран. 
Кроме того, наличие таких СМИ игра-
ет существенную роль в оперативном 
локальном или международном ин-
формировании. Г. Маклуэн отмечает, 
что такой процесс привлекает граждан 
различных государств к участию в ком-
муникационных процессах, имеющих 
значение для мирового сообщества [2].

Спецификой процессов глобали-
зации в условиях становления инфор-
мационного общества является то, что 
государственные структуры постепен-
но теряют контроль над содержани-
ем информационного пространства. 
Это явление имеет и положительную 
сторону, повышая открытость нацио-
нальных информационных систем, и 
негативную, поскольку потеря контро-
ля над содержанием СМИ приводит к 
существенным затруднениям в про-
ведении целенаправленной информа-
ционной политики [3, с. 65]. Поэтому 

процессы общественной интеграции 
в условиях создания общенациональ-
ных информационных организаций и 
глобальных объединений предопреде-
ляют возникновение проблемы нацио-
нальной идентичности, но вместе с тем 
предоставляют, по нашему убеждению, 
широкие возможности для деятельно-
сти негосударственных СМИ.

Современные процессы глобализа-
ции действительно открывают широ-
кие возможности в информационном 
пространстве для общественной дис-
куссии и плюрализма мнений. Однако 
негосударственные СМИ каждой стра-
ны, входящие в глобальное информа-
ционное пространство, подвергаются 
угрозе. Так, британский политолог и 
ученый Д. Кин в своей работе «Масс-
медиа и демократия» сводит их к трем 
ключевым проблемам функциониро-
вания общественных (негосударствен-
ных) СМИ в мире: психологические 
изменения, сокращение налоговых по-
ступлений (как следствие - вынужден-
ная коммерциализация общественных 
СМИ, что влечет за собой лоббирова-
ние интересов определенных лиц или 
групп лиц), проблема легитимности 
(общественные СМИ теряют доверие 
общества из-за невозможности удов-
летворить интересы различных катего-
рий граждан и защитить их права) [4, 
с. 102].

Соглашаясь с мнением Д. Кина, 
считаем целесообразным исследовать 
юридическую сторону проблематики 
функционирования негосударственных 
СМИ. Связывая вышеперечисленные 
аспекты с отсутствием или несовер-
шенством правового обеспечения та-
ких СМИ, недостаточным количеством 
в законодательстве определенных га-
рантий и поощрений наряду с другими 
видами СМИ, лояльных условий нало-
гообложения, считаем, что роль каждо-
го государства заключается в создании 
благоприятных условий для функцио-
нирования негосударственных СМИ и 
невмешательства в их информацион-
ную политику.

Так, ст. 10 Европейской конвенции 
о трансграничном телевидении только 
декларирует общие стандарты функци-
онирования негосударственных СМИ, 
оставляя принятие основных регуля-
тивных законодательных актов компе-
тенции государств [5].
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Относительно юридического обе-
спечения деятельности негосудар-
ственных СМИ на уровне высоких 
мировых стандартов, правового сопро-
вождения изменений в национальном 
информационном пространстве свя-
занных с демократизацией институтов 
гражданского общества, следует об-
ращаться к теории «открытого обще-
ства», предложенной К. Поппером.

Следовательно, открытое общество 
представляет собой общность граждан, 
которое базируется на признании от-
сутствия монополии на истину и соот-
ветственно пропагандирует полиполь-
ность взглядов и интересов, которые 
должны защищать права и свободы 
граждан. Основными чертами, харак-
теризующими открытое общество, по 
мнению К. Поппера, является верхо-
венство права, власть избранная демо-
кратическим путем, институты граж-
данского общества, в частности СМИ, 
защита прав меньшинств [6, с. 340].

Таким образом, К. Поппер опре-
деляет открытое общество как от-
дельный вид демократии, который 
характеризуется плюрализмом в эко-
номической, политической, социаль-
но-общественной сферах и существует 
на основе правового государства. Для 
субъектов открытого общества при-
сущи активная гражданская позиция, 
рационально-критическое мышление, 
возможность сознательно влиять и 
участвовать с помощью негосудар-
ственных СМИ в правотворческих, 
государственных и общественно-инте-
грационных процессах. 

Правовую сущность негосудар-
ственных СМИ в полной мере пред-
ставляется возможным исследовать 
путем выведения авторской классифи-
кации их функций с помощью анализа 
функций СМИ в целом.

Изучению функций посвящено 
много работ, среди которых имеет ме-
сто и «Социология СМИ» И. Фоми-
чевой. Исследователем предложено 
коммуникативную, информационную, 
ценностно-регуляторную, социально-
организационную, социально-креатив-
ную функции СМИ, а также функцию 
форума или канала социального уча-
стия, психического регулирования [7, 
с. 116].

Исследуя специальные средства 
реализации информационной власти. 

В. Бебик обращается к классификации 
функций СМИ Н. Попова, среди кото-
рых, на наш взгляд, следует выделить 
функцию информирования граждан о 
важнейших событиях; образователь-
ную функцию, в том числе образова-
тельно-правовую; критики и контро-
ля, реализация которых опирается на 
общественное мнение и закон; артику-
ляции и интеграции, которая способ-
ствует объединению общественных 
интересов и является условием для 
формирования влиятельной оппози-
ции; мобилизации – побуждает людей 
к определенной гражданской актив-
ности; формирование общественного 
мнения относительно ключевых вопро-
сов общественной жизни; оперативная, 
что заключается в обслуживании СМИ 
политики определенных партий, обще-
ственных движений, социальных групп 
[8, с. 47].

Международная практика закре-
пления функционального предназначе-
ния СМИ прослеживается в Деклара-
ции о средствах массовой информации 
и правах человека, принятой резолю-
цией № 428 Консультативной Ассам-
блеи Совета Европы от 23.01.1970 г., 
где определено, что общественные ве-
щатели, в рамках общих подходов к их 
деятельности, должны выполнять сле-
дующие функции: 1) служить ориен-
тиром для общества и фактором соци-
ального сплочения, а также интеграции 
всех индивидуумов, групп и общин; 2) 
быть трибуной публичной дискуссии, в 
рамках которой мог бы выражаться как 
можно более широкий спектр мнений 
и точек зрения; 3) распространять не-
предвзятые и независимые информа-
ционные сообщения и комментарии; 
4) развивать плюрализм, новаторство 
и разнообразие программ, отвечающих 
этическим нормам и имеющим высо-
кое качество, не пренебрегая целями 
качества ради интересов рынка [9].

Специфика функций субъектов ин-
формационного пространства является 
формой универсализации взаимодей-
ствия и взаимозависимости в совре-
менном обществе.

При сравнении перечисленных под-
ходов считаем необходимым выделить 
функции негосударственных СМИ и 
предложить их авторскую классифи-
кацию исходя из правового понимания 
институтов гражданского общества.

Так, одной из основных стоит выде-
лить информационную функцию него-
сударственных СМИ, которая характе-
ризуется объективным, достоверным, 
непредвзятым информированием граж-
дан о важнейших событиях в стране и 
мире. Она фактически обеспечивает 
реализацию прав, свобод и интересов 
граждан, гарантированных основным 
законом государства и международно-
правовыми нормами.

Международно-правовые акты под-
тверждают значение и важность права 
на свободу слова и доступа к инфор-
мации. Например, ст. 19 Всеобщей 
декларации прав человека [10], ст. 19 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах [11], а также 
ст. 10 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [12] содержат 
утверждения о том, что каждый имеет 
право на гарантированную и обеспе-
чиваемую государством свободу слова, 
доступа к информации, возможность 
быть как субъектом, так и объектом в 
информационном процессе.

Для развития гражданского обще-
ства чрезвычайно важной является 
образовательная функция негосудар-
ственных СМИ, которая заключается в 
дополнении и закреплении знаний, по-
лученных в учебных заведениях, фор-
мирование мировоззрения граждан на 
основе усвоения знаний о государстве, 
обществе, гражданстве, патриотизме, 
европейских правовых традициях, ми-
ровом сообществе. В свою очередь, 
реализация негосударственными СМИ 
такой функции будет основой для вос-
питания нравственных, трудовых, эсте-
тических качеств личности. Важным 
при этом является акцент на чувстве 
долга и ответственности перед госу-
дарством и обществом, толерантности 
и гуманизма, осуществления трудовой 
деятельности не только для удовлет-
ворения собственных нужд, но и для 
общественного блага.

Мобилизационная функция способ-
ствует повышению роли негосудар-
ственных СМИ в механизме взаимо-
действия государства и гражданского 
общества, путем объединения обще-
ственных интересов, повышение ак-
тивности граждан с помощью форм 
прямой демократии и формирования 
социальных групп, организованных 
общественных структур, которые бы 
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выступали оппонентами с обществен-
но значимых вопросов.

Особого внимания заслуживает 
правотворческая функция негосу-
дарственных СМИ, которая является 
определяющей для активного участия 
граждан в разработке и публичном об-
суждении нормативно-правовых актов, 
их практической реализации, решении 
вопросов имеющих большое значение 
для правового статуса, суверенитета, 
внешней политики государства и за-
конодательного закрепления направле-
ний развития гражданского общества.

Способностью и возможностями 
раскрывать проблемы общества, вли-
ять на их решения и восприятие обще-
ственностью посредством использо-
вания достижений науки и передового 
мирового опыта отличается иннова-
ционная функция негосударственных 
СМИ. Инициирование позитивных 
изменений в обществе должно проис-
ходить за счет внедрения новейших 
идей и предложений, которые четко 
разграничивают национальные и меж-
дународные интересы, дают толчок к 
совершенствованию информационного 
оборота.

Формированию индивидуальной 
правовой позиции гражданина спо-
собствует правовая социализация как 
функция негосударственных СМИ. 
Информирование личности о соци-
ально-правовых реалиях является про-
цессом усвоения общественностью 
политических и общественно-право-
вых знаний, норм и ценностей, форми-
рование правового сознания, культуры 
каждого отдельного гражданина. Такая 
функция способствует выработке кри-
тического отношения к информации, 
ее анализа и позволяет каждому члену 
общества делать самостоятельные вы-
воды, что в свою очередь формирует 
общественное мнение о политически-
правовом, экономическом и социаль-
ном положении страны и международ-
ного сообщества.

Функция общественной оценки и 
контроля предусматривает анализ и 
наблюдение, реализация которых ос-
нована на общественном мнении и за-
конодательном урегулировании в тех 
или иных сферах жизни общества. Ре-
ализуя право на свободу слова, негосу-
дарственные СМИ призваны самостоя-
тельно определять негативные явления 

и факты в деятельности государства, 
государственных органов, предприя-
тий, учреждений, организаций различ-
ных форм собственности и поддержи-
вать или освещать аргументированную 
критику их деятельности.

Обеспечение возможности осу-
ществления необходимого для раз-
вития демократических ценностей 
контроля над деятельностью государ-
ственных и частных структур требует 
законодательного закрепления право-
вых гарантий и преимуществ, которые 
будут формировать лояльные условия 
для деятельности негосударственных 
СМИ.

Кроме того, негосударственные 
СМИ выполняют функцию социальной 
защиты граждан. В рамках основ со-
циального законодательства государ-
ства они актуализируют общеправовые 
принципы, организационные и финан-
совые основы социального обеспече-
ния населения с целью реализации пра-
ва каждого человека на достойные ус-
ловия жизни. Негосударственные СМИ 
должны способствовать предоставле-
нию государственных гарантий по обе-
спечению прав граждан на социальную 
помощь и поддержку путем освещения 
деятельности разветвленной сети уч-
реждений социально-культурной помо-
щи и социального обеспечения.

Управленческая функция негосу-
дарственных СМИ характеризуется 
организацией взаимодействия таких 
СМИ с обществом и предусматривает 
мотивацию, организацию, контроль и 
координацию общественной деятель-
ности. Также управленческая функция 
направлена на повышение роли не-
государственных СМИ во взаимодей-
ствии государства и общественности, 
способствует устойчивому функцио-
нированию информационного обмена 
между государственными, частными 
структурами и институтами граждан-
ского общества.

В условиях глобального инфор-
мационного пространства особое 
значение приобретает функция акту-
ализации, согласно которой, негосу-
дарственные СМИ должны выполнять 
роль национального гаранта освеще-
ния тех вопросов, которые являются 
важными для общества определенного 
государства, но не приобретают широ-
кую огласку, так как не входят в круг 

интересов государственных СМИ и 
владельцев частных СМИ.

Выполняя эти функции, негосу-
дарственные СМИ должны следовать 
своему главному заданию – объектив-
ному и всестороннему информирова-
нию общественности. Стоит заметить, 
что государство и общество должны 
быть заинтересованы в реализации 
функций негосударственных СМИ, 
проявлять инициативу в законодатель-
ном урегулировании и предоставлении 
специального правового статуса таким 
СМИ, ведь деятельность последних на-
прямую связана с совершенствованием 
внутригосударственной информацион-
ной структуры.

Таким образом, будучи многопро-
фильным средством и способом массо-
вой коммуникации, негосударственные 
СМИ могут выступать как организато-
ры, пропагандисты, просветители, обе-
спечивать публичное самовыражение 
каждого гражданина. Неоценима их 
роль как посредника в диалоге между 
различными социально-политически-
ми силами, между властью и обще-
ством, как гаранта предоставления 
объектам информационного воздей-
ствия возможности быть субъектами 
внутригосударственного и внешне 
государственного коммуникативного 
процесса.

Дальнейшие исследования пробле-
матики функционирования негосудар-
ственных СМИ на теоретико-правовом 
уровне и практическое применение 
полученных результатов путем зако-
нодательного закрепления вопросов 
деятельности таких СМИ в демократи-
ческих странах и тех, что стоят на пути 
к демократии, имеет определяющее 
значение для развития гражданского 
общества в европейском пространстве.
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кандидат юридических наук, доцент

SUMMARY
In article the analysis of basic provisions of the draft of the new Law of Ukraine 

«About prosecutor’s office» regarding a target orientation of public prosecutor’s activity; 
principles of the organization and prosecutor’s office activity; volume and content of its 
functions; organizational structure of public prosecutor’s system; status of prosecutors. 
Formulated offers on improvement of the relevant provisions of the draft law.

Critically consider the principle of the prosecutor’s office.
Particular attention is drawn to the fundamentally new provisions aimed at creating 

additional guarantees for the independence of prosecutors and strengthen their status in 
Ukraine, including those relating to the formation of prosecutorial authorities and the 
qualification and disciplinary commissions prosecutors.

Key words: prosecutor’s office of Ukraine, the draft law, legislative regulation, 
activity purpose, principles of the organization and activity, prosecutor’s office functions, 
public prosecutor’s system, the status of prosecutors.

* * *
В статье анализируется содержание основных положений проекта нового За-

кона Украины «О прокуратуре» в части целевой направленности прокурорской 
деятельности; принципов организации и деятельности прокуратуры; объёма и со-
держания её функций; организационной структуры прокурорской системы; стату-
са прокуроров. Формулируются предложения по совершенствованию соответству-
ющих положений проекта закона.

Критически рассмотрены принципы деятельности прокуратуры.
Особое внимание обращается на принципиально новые положения, направ-

ленные на создание дополнительных гарантий независимости прокуроров и уси-
ление их статуса в Украине, в том числе касающиеся формирования органов про-
курорского самоуправления и квалификационно-дисциплинарных комиссий про-
куроров.

Ключевые слова: прокуратура Украины, проект закона, законодательная ре-
гламентация, цель деятельности, принципы организации и деятельности, функции 
прокуратуры, прокурорская система; статус прокуроров.

Постановка проблемы. В ч. 2 ст. 19 Конституции Украины содержится 
норма в соответствии с которой органы государственной власти, 
местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать 
только на основании, в пределах полномочий и способом предусмотренным 
Конституцией и законами Украины. В иных статьях Основного Закона (п. 
14 ст. 92, ст. 123) предусмотрено: организация и порядок деятельности 
прокуратуры определяются законом. При этом, учитывая, что содержание, 
состояние и направленность законодательства существенно влияют 
на результативность и эффективность прокурорской деятельности, 
актуализируются вопросы её законодательной регламентации, особенно 
на этапе трансформации в Украине.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена разрабо-

танным рабочей группой, созданной 
Президентом Украины, в рамках про-
водимой в Украине реформы прокура-
туры, проектом нового Закона Укра-
ины «О прокуратуре» (далее – проект 

Закона), принятие которого с большой 
долей вероятности следует ожидать в 
ближайшее время [1].

Состояние исследования. Законо-
дательная регламентация прокурорской 
деятельности в Украине, ее состояние 
и проблемы, начиная практически с мо-
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мента принятия ныне действующего 
Закона Украины «О прокуратуре» (1991 
год) постоянно были предметом соответ-
ствующих научных анализов, равно как 
и обсуждений на научно-практических 
конференциях [2]. В то же время положе-
ния проекта нового Закона на сегодня не-
достаточно рассмотрены и исследованы.

Целью и задачей статьи является 
системный анализ основных, прин-
ципиально новых положений проекта 
Закона, связанных, в частности, с це-
левой направленностью прокурорской 
деятельности; принципами организа-
ции и деятельности прокуратуры; объ-
ёмом и содержанием её функций; орга-
низационной структурой прокурорской 
системы; статусом прокуроров. 

Изложение основного материала. 
Структурно проект Закона состоит 
из тринадцати разделов (основы про-
курорской деятельности; организаци-
онные основы деятельности; статус 
прокурора; полномочия прокурора 
по выполнению возложенных на него 
функций; порядок занятия должности 
прокурора; дисциплинарная ответ-
ственность прокурора; увольнение с 
должности прокурора, прекращение и 
приостановление его полномочий по 
должности; прокурорское самоуправ-
ление и органы, обеспечивающие де-
ятельность прокуратуры; социальное 
и материально-бытовое обеспечение 
прокурора и иных работников органов 
прокуратуры; организационное обе-
спечение деятельности прокуратуры; 
международное сотрудничество; за-
ключительные положения; переходные 
положения). При этом лишь раздел VIII 
проекта Закона (прокурорское само-
управление и органы, обеспечивающие 
деятельность прокуратуры) имеет в 
своей структуре соответствующие гла-
вы (общие положения прокурорского 
самоуправления; органы прокурорско-
го самоуправления; квалификацион-
но-дисциплинарные комиссии и иные 
органы, что обеспечивают деятель-
ность прокуратуры). Оставляя вне поля 
зрения юридико-техническое качество 
(совершенство) подготовленного про-
екта Закона обратим внимание на сле-
дующие положения.

1. Целевая направленность проку-
рорской деятельности. 

С самого начала становления укра-
инской государственности в литературе 

(в контексте формирования националь-
ной модели прокуратуры и законода-
тельства о ней) особое внимание обра-
щалось на законность как важнейший 
организующий фактор, активно влия-
ющий на весь процесс политических 
и экономических реформ. «Реальность 
этого процесса – в реальности соблю-
дения законности, поэтому общество 
нуждается в эффективных способах 
обеспечения законности» [2, с. 3]. Как 
результат, из текста ст. 4 действующе-
го Закона Украины «О прокуратуре» 
(1991 года) явствует, что деятельность 
прокуратуры направлена на «… все-
мерное утверждение верховенства за-
кона, укрепление правопорядка…» [3].

Проект нового Закона свидетель-
ствует об изменении целевой направ-
ленности прокурорской деятельности в 
Украине. В соответствии со ст. 1 про-
куратура осуществляет деятельность 
«… с целью защиты прав и свобод че-
ловека, общих интересов общества и 
государства». Генеральный прокурор 
Украины В. П. Пшонка, выступая на 
совещании по вопросам реформиро-
вания органов прокуратуры, отметил: 
«Настало время, когда органы испол-
нительной власти и государственного 
контроля должны взять на себя всю 
полноту ответственности за состояние 
исполнения законов на соответствую-
щей территории или в отрасли» [4].

Анализ предусмотренных проектом 
Закона средств прокурорской деятель-
ности, их содержание свидетельству-
ют, что защита должна осуществлять-
ся, в том числе, через устранение на-
рушений закона, причин и условий, что 
ему способствовали (п. 1 ч. 7 ст. 24). В 
то же время прокурор наделяется ука-
занными полномочиями лишь в связи с 
реализацией представительских полно-
мочий в суде, в качестве своеобразного 
средства досудебного урегулирования 
спора. 

2. Принципы организации и дея-
тельности прокуратуры.

В юридической литературе спра-
ведливо обращается внимание, что 
принципы организации и деятельности 
прокуратуры – это наиболее общие, 
исходные положения, раскрывающие 
сущность и направленность этой дея-
тельности, с которых, в свою очередь, 
выплывают положения более частного 
характера. Именно они, фактически, 

выступают основой построения и де-
ятельности органов прокуратуры на 
протяжении всей истории её существо-
вания [5, с. 46, 123].

Принципы прокурорской деятель-
ности обозначены в ст. 3 проекта но-
вого Закона: 1) верховенства права; 2) 
законности, справедливости, непред-
взятости и объективности; 3) террито-
риальности; 4) независимости проку-
роров; 5) политической нейтральности; 
6) недопустимости неправомерного 
вмешательства прокуратуры в дея-
тельность органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти; 
7) уважения независимости судей, что 
предусматривает запрет публичного 
высказывания сомнений в правосуд-
ности судебных решений вне границ 
процедуры их обжалования в порядке, 
предусмотренном процессуальным за-
коном; 8) прозрачности деятельности 
прокуратуры, что обеспечивается от-
крытым и конкурсным занятием долж-
ности прокурора, свободным доступом 
к информации справочного характера, 
предоставлением на запросы инфор-
мации, если законом не установлены 
ограничения относительно её предо-
ставления. 

В этой связи, на наш взгляд, следу-
ет обратить внимание на следующее. 
Во-первых, принципы должны быть 
сформулированы более лаконично. 
Во-вторых, нецелесообразно выделять 
в п. 6 ст. 3 «недопустимость неправо-
мерного вмешательства прокуратуры в 
деятельность законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей власти» 
в качестве самостоятельного принци-
па, поскольку он уже охватывается со-
держанием принципа законности, на-
шедшем свое отражение в п. 2 данной 
статьи. Кроме того, формулировками 
такого характера создается презумп-
ция недобропорядочности прокуроров, 
что подрывает авторитет прокуратуры. 
В-третьих, не следует устанавливать 
в качестве принципа деятельности и 
отдельные, узкие вопросы этического 
характера (п. 7 ст. 3) – уважение неза-
висимости судей. Этот вопрос уже уре-
гулирован в ст. 23 (взаимоотношения 
с органами судебной власти) Кодекса 
профессиональной этики и поведения 
работников прокуратуры [6].

3. Объём и содержание прокурор-
ской деятельности.
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Функциональная нагрузка исходя 
из положений ч. 1 ст. 2 проекта Закона 
(функции прокуратуры) в сравнении с 
формулировками ст. 121 Конституции 
Украины и ст. 5 Закона Украины «О 
прокуратуре» (функции прокуратуры) 
остается прежней. Однако по существу 
исключение составляют: 1) фактиче-
ская ликвидация прокурорского над-
зора за соблюдением и правильным 
применением законов (вне уголовно-
правовой сферы), положения о котором 
на сегодня содержатся в ст. ст. 1, 19, 23 
и др. действующего Закона, а также из-
менение объёма и содержания функции 
представительства интересов граждан 
и государства в суде.

Проект Закона предусматривает 
проведение проверочных действий, что 
ранее составляло основное содержа-
ние надзора, однако лишь в контексте 
установления наличия оснований для 
представительства интересов граж-
дан или государства в суде, в случаях 
предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 24. Так, 
наличие оснований для представитель-
ства интересов граждан в суде должно 
быть подтверждено прокурором путем 
предоставления суду соответствующих 
доказательств; а наличие нарушений 
(угрозы нарушений) интересов госу-
дарства и необходимость их защиты 
должны быть обоснованы прокурором. 

При этом в ч. 7 ст. 24 проекта За-
кона, как мы уже обращали внимание, 
предусмотрено право позволяющее 
прокурору «не ввязываться» в судеб-
ный процесс, а обратиться с предосте-
режением к органам государственной 
власти, органам местного самоуправ-
ления, воинским частям, государствен-
ным и коммунальным предприятиям, 
учреждениям и организациям, орга-
нам Пенсионного фонда и фондов 
общеобязательного государственного 
социального страхования, решения, 
действия или бездействия которых соз-
дают угрозу нарушения или нарушают 
интересы гражданина или государства, 
относительно досудебного урегулиро-
вания спора, в котором предложить: 1) 
устранить нарушение закона, причины 
и условия ему способствовавшие; 2) 
привлечь лиц к предусмотренной за-
коном ответственности; 3) возместить 
ущерб; 4) отменить акт, отдельные его 
части или привести его в соответствие 
с законом; 5) прекратить незаконные 

действия или бездеятельность долж-
ностных и служебных лиц. 

Кроме того, следует обратить вни-
мание, что содержание положений ч. 
7 ст. 24, равно как и иных положений 
данной статьи свидетельствуют: ком-
петенция прокуратуры (вне уголовно-
правовой сферы) не распространяется 
на негосударственных субъектов (в 
части проведения проверок в их отно-
шении, обращения к органам государ-
ственного контроля относительно их 
проведения, вызова лиц в прокуратуру 
для получения устных или письменных 
объяснений (только с их согласия) и т. 
д.). Это свидетельствует об «уходе про-
куратуры из частного сектора» вне уго-
ловно-правовой сферы и перенесении 
«центра внимания» на деятельность 
государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Проектом Закона ограничиваются 
основания для прокурорского предста-
вительства в суде. Так, основанием для 
представительства интересов граждан 
является их несостоятельность само-
стоятельно защитить своих нарушен-
ные или оспариваемые права или реа-
лизовать процессуальные полномочия 
через недостижение совершеннолетия, 
недееспособность или ограниченную 
дееспособность. 

Прокурор осуществляет предста-
вительство в суде интересов государ-
ства в случаях наличия нарушений или 
угрозы нарушений интересов государ-
ства, если их защиту не осуществляет 
или ненадлежащим образом осущест-
вляет орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или 
иной субъект властных полномочий, 
к компетенции которого относятся со-
ответствующие полномочия, а также в 
случае отсутствия такого органа. 

4. Организационная структура 
прокурорской системы. 

Проект Закона (ст.ст. 7, 8, 10, 12) 
предусматривает трехуровневую си-
стему прокуратуры, которую составля-
ют: Генеральная прокуратура Украины; 
региональные прокуратуры (прокура-
туры АР Крым, областные, Киевская и 
Севастопольская городские); местные 
прокуратуры (районные и городские). 
При этом по решению Генерального 
прокурора Украины согласованному с 
Советом прокуроров Украины могут 
также создаваться межрайонные про-

куратуры – юрисдикция которых рас-
пространяется на несколько районов; 
а также районные в городах прокурату-
ры – юрисдикция которых распростра-
няется на район в городе с районным 
делением (ч. 2 ст. 12).

Создание и функционирование спе-
циализированных прокуратур проек-
том нового Закона не предусмотрено, 
поэтому в ближайшее время следует 
ожидать ликвидацию в Украине 122 
спецпрокуратур [7]. В этой связи следу-
ет отметить, что вопрос о целесообраз-
ности их существования подымался и 
ранее; в практической деятельности 
имели место проблемы в разграниче-
нии компетенции между территориаль-
ными и специализированными проку-
ратурами [8; 9]. Следовательно, можно 
утверждать, что прокурорская система 
согласно проекта Закона организовыва-
ется более четко и понятно. 

В соответствии с ч. 3 ст. 8, ч. 3 ст. 
10 проекта Закона в структуре Гене-
ральной прокуратуры Украины созда-
ются такие подразделения как главные 
управления, управления и отделы, а в 
структуре региональной прокуратуры 
управления и отделы. При этом, учиты-
вая предстоящие изменения в объёме и 
содержании прокурорской деятельно-
сти вне уголовно-правовой сферы, уже 
сегодня идет поиск и разработка опти-
мальной структуры аппаратов, которая 
позволит эффективно реализовывать 
проверочные (процедурные) и процес-
суальные полномочия.

5. Статус прокуроров.
Особенно много новаций связано 

со статусом прокуроров. Они прежде 
всего направлены на повышение тре-
бований к профессии (повышение про-
фессионализма) и усиление прокурор-
ской независимости.

Во-первых, установлены повышен-
ные требования к кандидатам на долж-
ности прокурора: прокурором местной 
прокуратуры может быть назначен 
гражданин Украины, имеющий выс-
шее юридическое образование, стаж 
работы в отрасли права не менее двух 
лет (после получения высшего юри-
дического образования), владеющий 
государственным языком (ч. 1 ст. 28); 
прокурором региональной прокурату-
ры – гражданин Украины, имеющий 
стаж работы на должности прокурора 
не менее трёх лет (ч. 2 ст. 28); проку-
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рором региональной прокуратуры – 
гражданин Украины, имеющий стаж 
работы на должности прокурора не 
менее пяти лет.

Во-вторых, подбор кандидатов на 
должности прокуроров осуществляет-
ся на конкурсных началах (ст. 29).

В-третьих, создаются коллегиаль-
ные органы – квалификационно-дисци-
плинарные комиссии прокуроров – для 
решения вопросов связанных с подбо-
ром кадров, переводом на должность 
в иной орган прокуратуры, дисципли-
нарной ответственностью прокуроров. 
При этом соответствующие процедуры 
детально регламентируются и содер-
жат необходимое количесво гарантий.

В ст. 16 проекта Закона (гарантии 
независимости прокурора) прямо пред-
усмотрено, что независимость про-
куроров, кроме прочего, обеспечива-
ется: особым порядком назначения на 
должность и увольнения с должности, 
привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности (ч. 1), установленным зако-
ном отдельным порядком финансиро-
вания и организационного обеспечения 
деятельности прокуратуры (ч. 5), функ-
ционированием органов прокурорского 
самоуправления (ч. 7).

В-четвертых, для самостоятельного 
коллективного решения прокурорами 
вопросов внутренней деятельности 
прокуратуры (организационного обе-
спечения прокуратуры и деятельности 
прокуроров, социальной защиты про-
куроров и их семей, а также иных во-
просов непосредственно не связанных 
с выполнением полномочий проку-
роров) с целью, как отмечается, обе-
спечения организационного единства 
функционирования органов прокурату-
ры, повышения качества работы проку-
роров; укрепления независимости про-
куроров, защиты от вмешательства в их 
деятельность; участия в определении 
потребностей кадрового, финансово-
го, материально-технического и иного 
обеспечения прокуроров, а также кон-
троля за соблюдением установленных 
нормативов такого обеспечения; избра-
ния прокуроров в состав иных органов, 
в случаях и порядке установленном за-
коном – вводится прокурорское само-
управление (ст. 67). Его организацион-
ными формами (органами) выступают 
всеукраинская конференция работни-
ков прокуратуры и Совет прокуроров 

Украины (ст. ст. 68-73). При этом от-
крытым, на наш взгляд, остается во-
прос о статусе собраний прокуроров 
Генеральной прокуратуры Украины 
и региональных прокуратур, а также 
конференций представителей местных 
прокуратур (ч. 1 ст. 71).

Выводы. Проект нового Закона 
Украины «О прокуратуре» существен-
но изменяет концепцию прокурорской 
деятельности вне уголовно-правовой 
сферы. При этом его принятие одновре-
менно требует создания иных, доста-
точных и эффективных средств обеспе-
чения законности в государстве. Важно 
не допустить разбалансирование всего 
правоохранительного механизма.

При этом прогрессивными явля-
ются положения проекта Закона на-
правленные на повышение професси-
онализма прокурорской деятельности 
и усиление независимости прокуроров.
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Постановка проблемы. Отношения в сфере интеллектуальной 
собственности динамично развиваются и ставят перед 
законодателем новые задачи, связанные с эволюцией правонарушений 
и злоупотреблением правами, а традиционные способы защиты 
оказываются не в состоянии своевременно прекратить нарушение и 
восстановить нарушенные права и законные интересы. 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Н. ПОТОЦКИЙ,
кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела организации судебной защиты прав 
Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности», адвокат

SUMMARY
The problems of the alternative settlement of commercial disputes in the field of intellectual property. Identifies the preconditions 

for the application of the procedures laid down in international law in the field of intellectual property. Describes the practice of the 
Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organization regarding alternative dispute resolution in the field. 
Critically analyze the legislation of Ukraine for the settlement of relations associated with alternative methods of dispute resolution. 
Carried out an analysis of legal literature on alternative dispute resolution procedures. We study the classical procedures such as 
negotiation, mediation and mediation, arbitration. Attention is focused on innovative procedures, such as the «arb-med», «private 
justice system», «facilitation».

Key words: protection of intellectual property rights, negotiation, mediation, mediation, arbitration, med-arb, private judicial 
system, facilitation.

* * *
В статье рассматриваются проблемы альтернативного урегулирования хозяйственных споров в сфере интеллектуальной 

собственности. Выявляются предпосылки к применению указанных процедур, заложенные в международном законодатель-
стве в сфере интеллектуальной собственности. Описывается практика Центра по арбитражу и посредничеству Всемирной 
организации интеллектуальной собственности относительно альтернативного урегулирования споров в данной сфере. Крити-
чески анализируется законодательство Украины на предмет урегулирования отношений связанных с альтернативными спосо-
бами урегулирования споров. Осуществляется анализ юридической литературы относительно альтернативных процедур уре-
гулирования споров. Исследуются такие классические процедуры, как переговоры, посредничество и медиация, арбитраж. 
Акцентируется внимание на инновационных процедурах, таких как «мед-арб», «частная судебная система», «фасилитация».

Ключевые слова: защита прав интеллектуальной собственности, переговоры, посредничество, медиация, арбитраж, мед-
арб, частная судебная система, фасилитация.

В то же время, как бы скептически 
участники правоотношений в 

сфере интеллектуальной собственности 
не относились к судебной защите (про-
должительность процедуры, значитель-
ная стоимость), при нарушении прав 
обращаются именно к данному порядку 
защиты.

Международное сообщество уже 
давно стремится привить участникам 
правоотношений культуру «альтернатив-
ного урегулирования споров». Арбитраж, 
переговоры, посредничество (медиация) 
– эти методы защиты получили широкое 
распространение за рубежом. Процеду-
ры альтернативного разрешения споров 
могут быть обязательными или факуль-
тативными – соответственно, результаты 
могут быть обязательными, как напри-
мер, в арбитраже, или необязательными – 
в частности, если прибегнуть к процедуре 
посредничества.

Однако украинские юридические 
механизмы защиты нарушенных прав 
находятся в развитии, а все инновации 
(даже если их преимущества очевидны) 
воспринимаются с недоверием. Об-
уславливают эту ситуацию как объек-
тивные (традиционность юридических 
механизмов, сформированных вековой 
практикой, отсутствие эффективных 
механизмов реализации решений, при-
нятых в результате применения аль-
тернативных способов урегулирования 
споров, недостаток профессиональных 
специалистов (арбитров, медиаторов, 
посредников), так и субъективные фак-
торы (участники конфликта хотят по-
лучить решение, в котором будет опре-
делен правонарушитель, установлен 
способ и сроки восстановления нару-
шенного права, а за уклонение от ис-
полнения судебного решения наступит 
ответственность).

Однако эволюция отношений в сфе-
ре интеллектуальной собственности вы-
нуждает субъектов прибегать к новым 
способам защиты. Защита прав интел-
лектуальной собственности становится 
неотъемлемой составляющей ведения 
бизнеса, потому на неё распространяют-
ся все законы, в частности, речь идет о 
том, что защита прав должна быть эко-
номически целесообразной, то есть за-
траты на защиту прав интеллектуальной 
собственности должны компенсировать-
ся экономическим эффектом.

Именно поэтому предприниматели 
стремятся заимствовать уже апробиро-
ванные способы урегулирования споров, 
а перед юристами – учеными и практи-
ками, стоит задача адаптировать указан-
ные способы урегулирования споров к 
специфике отношений в сфере интеллек-
туальной собственности и реалиям на-
циональной правовой и экономической 
системы.

Анализ последних публикаций. 
Вопросам альтернативного урегулиро-
вания споров в свое время посвящалось 
достаточно много исследований (Г. Або-
лонин, И. Бережная, Ю. Билоусов, Н. 
Бондаренко-Зелинская, Д. Давиденко), 
однако альтернативным способам уре-
гулирования споров в сфере интеллек-
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туальной собственности не уделялось 
должного научного внимания. Это при-
вело к ряду негативных последствий 
как практического характера: игно-
рирование участниками отношений в 
сфере интеллектуальной собственности 
инновационных методов урегулирова-
ния конфликтов, так и теоретических: 
на сегодняшний день не наработан до-
статочный теоретический фундамент 
применения процедур альтернативного 
урегулирования споров в сфере интел-
лектуальной собственности.

Постановка задачи. В связи с этим 
возникает необходимость исследования 
современных альтернативных моделей 
урегулирования хозяйственных споров в 
сфере интеллектуальной собственности, 
а также выработка рекомендаций для 
субъектов хозяйствования.

Изложение основного материала. 
Из содержания части второй статьи 124 
Конституции Украины относительно 
распространения юрисдикции судов 
на все правоотношения, возникающие 
в государстве, следует, что каждый из 
субъектов правоотношений в случае воз-
никновения спора может обратиться в 
суд за защитой. Право лица (гражданина 
Украины, иностранца, лица без граждан-
ства, юридического лица) на обращение 
в суд за решением спора не может быть 
ограничено законом, другими норма-
тивно-правовыми актами. Установление 
законом или договором досудебного уре-
гулирования спора по волеизъявлению 
субъектов правоотношений не является 
ограничением юрисдикции судов и пра-
ва на судебную защиту [6].

На том, что прежде чем прибегать 
к судебным тяжбам, необходимо урегу-
лировать конфликт путем переговоров, 
настаивают и международные «догмы». 
Так, согласно статье 28 Парижской кон-
венции об охране промышленной соб-
ственности от 20 марта 1883 года, лю-
бой спор между двумя или несколькими 
странами Союза, касающийся толкова-
ния или применения настоящей Конвен-
ции, не урегулированный путем пере-
говоров, может быть передан любой из 
указанных стран в Международный суд 
путем подачи заявления в соответствии 
с Уставом Суда, если только указанные 
страны не договорятся о другом спосо-
бе урегулирования спора [4]. Аналогич-
ное положение закреплено и в статье 33 
Бернской конвенции об охране литера-

турных и художественных произведений 
от 24 июля 1971 года.

В преамбуле Соглашения о торговых 
аспектах прав интеллектуальной соб-
ственности от 15 апреля 1994 года гово-
рится, что ее члены признают правила 
обеспечения эффективных и быстрых 
процедур для многостороннего предот-
вращения и урегулирования споров меж-
ду правительствами.

Таким образом, в международных 
актах устанавливается принцип приори-
тета договорного порядка урегулирова-
ния споров перед судебным.

На так называемых «альтернативных 
способах урегулирования споров» ак-
центирует внимание и Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственно-
сти (далее – ВОИС). С целью содействия 
урегулированию споров в сфере интел-
лектуальной собственности альтернатив-
ным путем, в 1994 году ВОИС создает 
Центр по арбитражу и посредничеству 
который предлагает правила и нейтраль-
ных специалистов для следующих про-
цедур: посредничество, арбитраж, уско-
ренный арбитраж, посредничество, по 
которому в случае недостижения урегу-
лирования наступает арбитраж.

В ВОИС отмечают, что интеллекту-
альная собственность является централь-
ным компонентом современной эконо-
мики, а ее эффективное использование 
имеет исключительно важное значение. 
Однако споры, возникающие в этой сфе-
ре, могут препятствовать реализации 
прав интеллектуальной собственности, 
порой даже сводят на нет ценность таких 
важных активов.

Тщательное составление контрактов 
может уменьшить возможность возник-
новения конфликтных ситуаций, однако 
споров не избежать. Поэтому особое зна-
чение приобретает эффективное управ-
ление спорами и их решение. Для этого 
необходимо, чтобы стороны имели пред-
ставление о вариантах урегулирования 
споров [8].

Несмотря на то, что споры в сфере 
интеллектуальной собственности могут 
быть урегулированы в судебном порядке, 
стороны все чаще передают свои споры 
на рассмотрение в рамки посредниче-
ства, арбитражного и других процедур 
альтернативного урегулирования споров.

Альтернативное урегулирование 
споров присуще большинству споров 
в сфере интеллектуальной собственно-

сти, особенно между сторонами, кото-
рые находятся и различных юрисдик-
циях. Альтернативное урегулирование 
споров может улучшать положение сто-
роны путем усиления контроля над про-
цессом урегулирования спора. При ус-
ловии правильного применения альтер-
нативного урегулирования спора может 
экономить деньги и время. Кроме того, 
его консенсуальный характер часто де-
лает процесс менее спорным, позволяя 
сторонам поддерживать и укреплять де-
ловые отношения.

Как обращают внимание в ВОИС, 
судебное рассмотрение международных 
споров в области интеллектуальной соб-
ственности включает множество проце-
дур в различных странах, что означает 
риск получения противоречивых резуль-
татов. Арбитраж и посредничество по-
зволяют сторонам обходить такие про-
блемы и решать свои споры в одном ней-
тральном органе. Поэтому неудивитель-
но, что стороны все чаще ищут частные 
и эффективные международные средства 
урегулирования споров в области интел-
лектуальной собственности [8].

Государственные органы все чаще 
признают преимущества альтернатив-
ного урегулирования споров, пытаясь 
ослабить давление на национальные 
судебные системы, страны стремятся 
направить урегулирование частных спо-
ров в «альтернативные» рамки, обязывая 
или, в крайнем случае, поощряя стороны 
прибегать к посредничеству и другим 
формам альтернативного урегулирова-
ния споров, прежде чем использовать 
судебные средства защиты.

Что же понимают под «посредниче-
ством» в ВОИС и каковы его преимуще-
ства? В рамках процедуры посредниче-
ства нейтральный посредник или прими-
ритель помогает сторонам достичь взаи-
мовыгодного урегулирования их спора. 
Любое урегулирование фиксируется в 
надлежащем к выполнению контракте. 
Судя по опыту ВОИС, споры в сфере 
интеллектуальной собственности часто 
завершаются урегулированием. Посред-
ничество – это эффективный и эконо-
мичный путь достижения результата, ко-
торый позволяет хранить, а иногда даже 
укреплять отношения между сторонами.

Среди преимуществ посредничества 
следует выделить то, что принимающая 
сторона в процедуре посредничества, 
не может быть принуждена принять ре-
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зультат, который ее не устраивает. В от-
личие от арбитра или судьи, посредник 
не принимает решений в споре. Его роль, 
скорее, состоит в том, чтобы помочь 
сторонам достичь урегулирования. Дей-
ствительно, даже если стороны соглаша-
ются передать спор на рассмотрение в 
порядке процедуры посредничества, они 
могут отказаться от участия в процессе 
в любое время после первого заседания, 
если они сочтут, что продолжение этого 
процесса не соответствует их интересам. 
Однако, как правило, стороны активно 
участвуют в процедуре посредничества, 
если она начата.

Еще одной характерной чертой по-
средничества является ее конфиденци-
альность. Стороны не могут быть при-
нуждены к раскрытию конфиденциаль-
ной информации. Факт посредничества 
и его результат тоже, как правило, явля-
ется конфиденциальным. Это позволяет 
сторонам вести переговоры в свободной 
и продуктивной обстановке, не опасаясь 
огласки.

В классическом понимании арби-
траж представляет собой процедуру, 
в рамках которой спор по соглашению 
сторон передается на рассмотрение 
одного или нескольких арбитров, кото-
рые выносят обязательное решение по 
данному спору. Арбитраж может иметь 
место только в том случае, если обе сто-
роны согласились на эту процедуру. В 
случае будущих споров, которые могут 
возникнуть в рамках договора, стороны 
включают арбитраже в соответствую-
щий договор.

В отличие от посредничества, сто-
рона не может выйти из арбитражного 
разбирательства в одностороннем по-
рядке. Как правило, стороны могут са-
мостоятельно выбирать арбитра. ВОИС 
располагает обширной базой данных, 
которая включает данные о специаль-
ных арбитражных судьях и посредниках 
из разных юрисдикций мира.

Также арбитражные процедуры мо-
гут позволить стороне ограничить до-
ступ к коммерческой тайне или иной 
конфиденциальной информации, предо-
ставляемой в арбитражный суд или кон-
фиденциальному советнику арбитраж-
ного суда. Решение арбитражного суда 
является окончательным и легко выпол-
няемым. Выполнение международных 
арбитражных решений обеспечивается 
национальными судами в соответствии 

с Конвенцией о признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений от 
10 июня 1958 г., которая позволяет не 
признавать такие решения только в край-
не ограниченных случаях [8].

Стоит отметить, что в соответствии 
с частью первой статьи 8 Закона Укра-
ины «О международном коммерческом 
арбитраже» суд, в который подан иск, 
предметом которого является спор от-
носительно которого стороны оговорили 
арбитражный порядок урегулирования, 
должен, если любая из сторон попросит 
об этом не позднее первого заявления по 
существу спора, прекратить производ-
ство по делу и направить стороны в арби-
траж, если не установит, что соглашение 
недействительно, утратило силу или не 
может быть выполнена [5].

Далее рассмотрим основные проце-
дуры альтернативного урегулирования 
споров.

Под альтернативным урегулирова-
нием споров Г.А. Ульянова определяет 
группу процессов, с помощью которых 
решаются споры, конфликты и дела, без 
обращения в судебные органы. Послед-
ние, кроме арбитража и посредничества, 
включают переговоры, медиацию, тех-
нологии оценки спора и частного судей-
ства. Все эти процессы были разработа-
ны для того, чтобы помочь вовлеченным 
в конфликты сторонам прийти к обоюд-
ному согласию в решении дела [7, с. 65].

Медиация – это международный 
общеприменимый термин, соответству-
ющий украинскому термину «посредни-
чество». Медиацией называют процесс 
переговоров, когда для решения спор-
ного вопроса привлекается нейтральная 
третья сторона - медиатор (посредник), 
который ведет переговорный процесс, 
выслушивает аргументацию сторон по 
сути спора и активно помогает сторонам 
понять свои интересы, оценить возмож-
ность компромиссов и самостоятельно 
принять решение, удовлетворяющее 
всех участников переговоров. То есть 
медиация – это один из так называемых 
альтернативных (внесудебных) способов 
урегулирования споров, эффективность 
которого очень высока [7, с. 66].

Отличие медиации от суда и арби-
тража заключается в том, что стороны 
конфликта самостоятельно выбирают 
медиатора, который не принимает окон-
чательное решение для сторон, а способ-
ствует урегулированию конфликта путем 

организации и проведения переговоров 
так, чтобы стороны конфликта самосто-
ятельно приняли обоюдное решение по 
спорному вопросу.

Г.А. Ульянова обращает внимание 
на то, споры в праве интеллектуальной 
собственности, урегулирование кото-
рых возможно путем обращения сто-
рон к процедуре медиации, могут быть 
разделены на несколько категорий. Во-
первых, споры, возникающие между 
субъектами права интеллектуальной 
собственности и пользователями в связи 
с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением договоров, по распоряжению 
имущественными правами интеллекту-
альной собственности. При этом, что ка-
сается договорных споров, применение 
медиации считается возможным и даже 
полезным еще на стадии заключения до-
говоров, если стороны не могут согласо-
вать отдельные положения договоров.

Установка партнерских отношений 
и избежание нежелательных трений на 
стадии заключения договоров является 
важным условием их надлежащего ис-
полнения в будущем. Во-вторых, споры, 
возникающие во время предоставления 
правообладателями разрешения третьим 
лицам на использование объектов ин-
теллектуальной собственности, а также 
в принудительном порядке по решению 
суда и т. д. В-третьих, обращение к про-
цедуре медиации возможно при решении 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
связи с использованием объектов интел-
лектуальной собственности без согласия 
правообладателя [7, с. 67].

По мнению Н.Л. Бондаренко-Зелин-
ской, из всех существующих способов 
альтернативного урегулирования право-
вых споров, Украины наиболее актуаль-
ными являются: переговоры, медиация 
и арбитраж, а также ряд специфических 
процедур, таких как мед-арб, независи-
мое установление обстоятельств дела и 
частная судебная система. Среди прочих 
в мировой практике применяются такие 
альтернативные способы урегулирова-
ния споров, как упрощенный суд при-
сяжных.

Н.Л. Бондаренко-Зелинская посред-
ничество и медиацию относит в одну 
группу и понимает под ними способ ре-
шения спора с помощью независимого, 
нейтрального посредника, который со-
действует сторонам в достижении согла-
сия и ликвидации спора. Переговоры или 
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негоциация, по ее мнению, – способ ре-
шения спора непосредственно сторонами 
спорных правоотношений (представите-
лями сторон) без участия каких-либо по-
средников.

Стоит отметить, что ни посредни-
чество, ни медиация – в Украине на за-
конодательном уровне не закреплены. В 
Верховной Раде Украины зарегистриро-
ван ряд законопроектов «О медиации», 
однако ни один не принят. В принципе, 
отсутствие законодательного закрепле-
ния не сдерживает юристов применять 
медиацию на практике, однако стоит 
вспомнить, что, согласно Хозяйствен-
ному кодексу Украины, каждый субъект 
хозяйствования и потребитель имеет 
право на защиту своих прав и законных 
интересов способами, предусмотренны-
ми законом.

Вышеупомянутые «альтернативные» 
способы называются основными. Н.Л. 
Бондаренко-Зелинская отмечает, что 
критериями для их выделения является 
участие в урегулировании спора третьего 
лица или объем полномочий последнего. 
Элементы этих «чистых» форм входят 
составной частью во многие другие про-
цедуры. Переговоры почти всегда имеют 
место в любой другой альтернативной 
форме, а посредничество часто исполь-
зуется как предварительная досудебная 
процедура. Компоненты основных форм, 
смешиваясь друг с другом, образуют со-
вершенно новые комбинированные фор-
мы: мед-арб, мини-суд, частная судебная 
система, упрощенный суд присяжных, 
независимое установление обстоя-
тельств дела и т. п. [2, с. 166].

«Мед-арб» (med-arb), способ урегу-
лирования спора с помощью посредни-
ка-арбитра, в случае недостижения сто-
ронами соглашения уполномочен при-
нять обязательное для сторон решение 
в порядке арбитража (имеет признаки 
посредничества и арбитража). Значение 
этого способа альтернативного разреше-
ния спора обусловлено тем, что он объ-
единяет наиболее эффективные свойства 
медиации и арбитража. Благодаря ис-
пользованию посредничества до начала 
арбитражного процесса стороны имеют 
возможность лично выразить свои мыс-
ли и замечания по существу спора под 
руководством квалифицированного и 
опытного посредника.

Стоимость посреднического про-
цесса значительно меньше, чем затраты, 

связанные с арбитражем. Процесс мед-
арб начинается со стандартной проце-
дуры, базовой для медиации, без бумаг, 
повесток и других формальностей, кото-
рые являются характерными для арби-
тража. Посредничество дает сторонам 
возможность обсудить свои позиции и с 
помощью посредника попытаться найти 
способ урегулирования существующего 
конфликта. Если после посредничества 
остаются какие-то нерешенные вопро-
сы, дело переходит к обязательному ар-
битражу. Мед-арб можно использовать 
почти во всех случаях, когда стороны 
ищут окончательного и имеющего обя-
зательную силу решения, но хотели бы 
сначала обсудить проблемные вопросы.

Частная судебная система (private 
court system) или судья «напрокат» (rent-a-
judge), что обеспечивает решение споров 
с помощью судей, ушедших в отставку, за 
достаточно высокую плату, которые име-
ют полномочия не только примирить сто-
роны, но и вынести обязательное для них 
решение. Частная судебная система по-
добна процедуре арбитража, но здесь во-
прос решает бывший профессиональный 
судья. Указанный способ альтернативного 
разрешения спора можно применять для 
решения любых правовых споров и в 
Украине, ведь профессиональным судьям, 
вышедшим на пенсию, не запрещено уча-
ствовать в процедурах арбитража.

Н.Л. Бондаренко-Зелинская обраща-
ет внимание, что некоторые юристы эту 
частную судебную систему называют 
«мини-судом», но отождествление ука-
занных способов альтернативным не име-
ет под собой достаточных оснований, по-
скольку «мини-суд» (mini-trial) – способ 
урегулирования коммерческих споров, 
получил название от внешнего сходства 
с судебной процедурой. Этот способ аль-
тернативного урегулирования споров за-
ключается в урегулировании спора путем 
совместных переговоров с участием ру-
ководителей корпораций, юристов и тре-
тьего независимого лица, возглавляющего 
слушание дела. Конечно, таким нейтраль-
ным посредником может быть и бывший 
профессиональный судья.

Независимое установление фактов 
(neutral fact finding) предусматривает ре-
шение правового спора путем привлече-
ния независимого специалиста, который 
исследует комплекс вопросов, решение 
которых требует специальных знаний. 
Специалист изучает обстоятельства дела 

и осуществляет их объективную оценку. 
Такая нейтральная оценка не является 
обязательной и используется тогда, когда 
у сторон имеются разногласия по пово-
ду существенного значения их дела. В 
разных странах применяются следую-
щие способы независимого установле-
ния фактических обстоятельств дела: 
нейтральная оценка обстоятельств дела 
(neutral evaluation fact finding – нейтраль-
ное лицо обеспечивает оценку обстоя-
тельств дела, не является обязательным 
для сторон); независимая экспертиза 
по установлению фактических обстоя-
тельств дела (neutral expert fact finding 
– независимый эксперт отвечает на по-
ставленный перед ним вопрос, и заклю-
чение эксперта выступает как нейтраль-
ная оценка), уполномоченный орган (или 
инспекция – regulators – соответствую-
щий орган или должностное лицо оцени-
вает обстоятельства дела) [2, с. 168].

Рассматривая альтернативные спо-
собы урегулирования конфликтов необ-
ходимо выделить такой нестандартный 
способ, как фасилитация (facilitate) – это 
организация процесса коллективного 
решения проблем в группе, который ру-
ководствуется фасилитатором (ведущим, 
председательствующим). Это одновре-
менно процесс и совокупность навыков, 
которые позволяют эффективно органи-
зовывать обсуждение сложной проблемы 
без потерь времени и за короткий срок вы-
полнить все запланированные действия с 
максимальным привлечением участников 
процесса. Фасилитатор – специалист, ко-
торый не заинтересован в итогах обсуж-
дения, не представляет интересы ни од-
ной из групп-участников и не участвует в 
обсуждении, но несет ответственность за 
качественное выполнение задач [9, с. 7].

На основании проведенного иссле-
дования мы пришли к следующим вы-
водам:

Из широкого перечня альтернатив-
ных способов урегулирования споров, 
пока в Украине законодательно закре-
плен только арбитраж. Специальный 
закон позволяет прекратить судопроиз-
водство по делу и направить стороны в 
арбитраж, если договором предусмотрен 
арбитражный порядок урегулирования 
спора.

Кроме основных альтернативных ме-
тодов урегулирования конфликтов (пере-
говоры, посредничество и медиация, ар-
битраж) участникам рынка интеллекту-



201

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

альной собственности следует обратить 
внимание на инновационные методы 
урегулирования конфликтов, такие как 
«мед-арб», «частная судебная система», 
«фасилитация».
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Постановка проблемы. Вопрос о содержании вины нарушителя чужого 
субъективного гражданского права относится к числу центральных 
проблем института гражданско-правовой ответственности. При этом 
ее исследователи нередко отдают предпочтение какой-либо одной из 
господствующих концепций вины, что, по нашему мнению, в конечном 
итоге может приводить к ограничению регулирующего потенциала 
указанного правового средства. 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ВИНЫ

В. ПРИМАК,
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник НИИ 

частного права и предпринимательства имени Ф. Г. Бурчака 
Национальной академии правовых наук Украины

SUMMARY
This article analyzes the individual elements of the ruling concepts of civil guilt. 

Discusses the need for consideration of its contents in the light of the moral and legal 
assessment of the intellectual and volitional behavior characteristics of the obligated 
person. It is concluded that to adequate display the contents of a civil guilt equally 
important are its social (as a moral condemnation), the intellectual and volitional (as 
improper display of awareness, foresight, volitional orientation of behavior) and 
behavioral (as a practical means of identifying the guilt of particular subject) aspects.

Key words: guilt, care, prudence, bona fides, reasonableness.
* * *

В статье анализируются отдельные элементы господствующих концепций 
гражданско-правовой вины. Аргументируется необходимость рассмотрения ее 
содержания сквозь призму морально-правовой оценки интеллектуально-волевых 
характеристик поведения обязанного лица. Делается вывод, что для адекватного 
отображения содержания гражданско-правовой вины одинаково важное значение 
имеют ее социальный (как морального осуждения), интеллектуально-волевой (как 
отображение ненадлежащих осознания, предвидения, волевой направленности по-
ведения) и поведенческий (как средство практического выявления вины конкрет-
ного субъекта) аспекты.

Ключевые слова: вина, заботливость, осмотрительность, добросовестность, 
разумность

Актуальность темы иссле-
дования. В нормах граждан-

ского законодательства постсоветских 
государств вина традиционно рассма-
тривается как субъективное условие 
гражданско-правовой ответственно-
сти. При этом, как правило, устанав-
ливается опровержимая презумпция 
вины неисправного должника, в со-
ответствии с которой данное лицо мо-
жет избежать возложения на него обя-
занности возместить причиненный 
кредитору вред в том в случае, если 
сможет доказать свою невиновность. 
Кроме того, в ряде случаев вина пред-
стает как мерило размера возлагае-
мой на должника ответственности – в 
частности, при взыскании денежных 
компенсаций за моральный ущерб и 
в ситуациях, когда вина самого по-
терпевшего привела к возникновению 

определенных негативных послед-
ствий. Изложенное обусловливает на-
учную и практическую актуальность 
вопроса о содержании гражданско-
правовой вины, которому и посвяще-
на эта статья.

Состояние исследования. Отме-
тим, что весомый вклад в научную 
разработку затронутой нами про-
блематики внесли Г. К. Матвеев, О. 
С. Иоффе, Н. С. Малеин, В. А. Рах-
милович, Ю. Г. Басин, В. В. Витрян-
ский, В. В. Луць, Я. Н. Шевченко, а 
также немало других ученых. В на-
стоящее время представляется наи-
более перспективным исследование 
особенностей проявления принципа 
вины в гражданском праве сквозь 
призму общеправовых начал спра-
ведливости, разумности и добросо-
вестности.
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Целью представленной публи-
кации является дальнейшее разви-
тие научных представлений о содер-
жании гражданско-правовой вины, 
в том числе в плане нахождения то-
чек соприкосновения между двумя 
господствующими концепциями – 
психологическим и поведенческим 
подходами к рассмотрению субъ-
ективной стороны противоправных 
действий или бездействия правона-
рушителя.

Изложение основного материа-
ла. В гражданском праве Украины и 
среди цивилистов ряда других стран 
СНГ (как и когда-то в Советском Со-
юзе) наибольшее распространение 
получила точка зрения, согласно 
которой вина рассматривается как 
психическое отношение лица к сво-
им противоправным действиям или 
бездействию и их последствиям [1]. 
До недавнего времени такая точка 
зрения была практически безаль-
тернативно представлена в учебной 
литературе, ее поддерживало боль-
шинство исследователей деликтных 
обязательств, доминировала она и в 
научных исследованиях по общим 
вопросам гражданско-правовой от-
ветственности. Указанный подход 
остается распространенным и поны-
не. Среди его наиболее очевидных 
недостатков следует упомянуть не-
пригодность для адекватного опи-
сания вины юридических лиц и не 
подкрепленную процессуальными 
возможностями нацеленность на 
выявление истинного отношения 
правонарушителя к своему противо-
правному поведению и его вредным 
последствиям.

С принятием новых граждан-
ских кодексов, сменивших соответ-
ствующие правовые акты советской 
эпохи, ситуация постепенно начала 
меняться. Под очевидным влиянием 
новелл, которыми на законодатель-
ном уровне были закреплены объ-
ективные критерии установления 
невиновности должника, сейчас все 
больше ученых начинает склоняться 
и к соответствующей – сугубо либо 
преимущественно «поведенческой» 
– трактовке гражданской вины, от-
вергая господствующую в недавнем 
прошлом «психологическую» кон-
цепцию (или теорию «психического 

отношения лица к своим действиям 
и их последствиям») как искусствен-
но привнесенную в цивилистику из 
сферы публичного права.

Например, на основании анали-
за соответствующего положения ГК 
Российской Федерации Е. А. Суха-
нов отмечает: «...виной в граждан-
ском праве следует признавать не-
принятие правонарушителем всех 
возможных мер по предотвращению 
неблагоприятных последствий свое-
го поведения, необходимых при той 
степени заботливости и осмотри-
тельности, которая требовались от 
него по характеру лежащих на нем 
обязанностей и конкретным услови-
ям оборота. Таким образом, – резю-
мирует российский ученый, – вина в 
гражданском праве рассматривается 
не как субъективное, психическое 
отношение лица к своему поведе-
нию, а как непринятие им объектив-
но возможных мер по устранению 
или недопущению отрицательных 
результатов своих действий, дикту-
емых обстоятельствами конкретной 
ситуации» [2]. Однако не кроется ли 
в приведенном утверждении некое 
внутреннее противоречие, связан-
ное с (возможно, несколько непро-
извольным) затушевыванием юри-
дического значения заботливости и 
осмотрительности – ключевых мо-
ральных факторов, определяющих 
поведение лица, отступление от ко-
торых является основою для обще-
ственного осуждения противоправ-
ного деяния?

Хотя следует признать, что очер-
ченный подход ориентирует участ-
ников гражданских отношений на 
такую модель поведения, которая 
соответствует сути правоотноше-
ния, в котором они участвуют, и ус-
ловиям осуществления определен-
ной деятельности. Фактически речь 
идет о понуждении лица тщательно 
учитывать конкретные обстоятель-
ства дела – с тем, чтобы должным 
образом выполнить свои обязанно-
сти и не допустить нарушения чу-
жого субъективного гражданского 
права. При этом поведение правона-
рушителя будто соотносится с пове-
денческой моделью, определенной 
исходя из абстрактного мерила над-
лежащего при данных обстоятель-

ствах проявления заботливости и 
осмотрительности, которые можно 
было бы требовать от любого добро-
совестного лица, окажись оно на ме-
сте должника.

В то же время «непринятие мер» 
– это лишь одно из возможных обо-
значений для всей совокупности 
различных форм поведения, которые 
могут привести к нарушению субъ-
ективных прав других лиц. Исполь-
зование упомянутой формулировки 
выводит скорее на установление 
причинной связи между конкретны-
ми действиями должника и причи-
ненным им потерпевшему вредом. 
Кроме того, указание на допущение 
отрицательных результатов, если 
оно не сопровождается раскрытием 
юридически значимых характери-
стик субъективной стороны поведе-
ния, которые собственно и приве-
ли к возникновению тех или иных 
негативных последствий, больше 
говорит о противоправности нару-
шения принадлежащего кредитору 
права, а не о вине правонарушите-
ля, тогда как специфическое содер-
жание вины как функционально 
определенного правового средства 
и условия гражданско-правовой от-
ветственности должно воплощаться 
прежде всего в морально-правовой 
оценке именно субъективной (ин-
теллектуально-волевой) стороны со-
вершенного деяния. 

Добросовестность или недобро-
совестность действий обязанного 
лица связана исключительно с воз-
можностью и долженствованием 
осознания разного рода обстоя-
тельств, предвидения развития со-
бытий, а потому гражданско-право-
вую вину невозможно рассматривать 
вне анализа интеллектуально-воле-
вых аспектов деятельности того или 
иного участника гражданских отно-
шений. Учитывая это, можно при-
ветствовать тот подход к характе-
ристике определенных разновидно-
стей вины, которого придерживается 
А. А. Мережко, указывая: «Умысел 
означает, что лицо осознает проти-
воправность своего поведения и воз-
можность наступления негативных 
последствий (например, убытки у 
контрагента), но сознательно, пред-
намеренно не принимает мер для их 
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предотвращения. Неосторожность 
имеет место в тех случаях, когда 
лицо хотя и не предвидело и не же-
лало неблагоприятных последствий 
своего противоправного поведения, 
но, исходя из обстоятельств дела, 
могло их предвидеть и предупре-
дить, однако не проявило необходи-
мого внимания, добросовестности, 
заботливости, осмотрительности. 
Грубая неосторожность означает, 
что должник не проявил той мини-
мальной степени заботливости и 
осмотрительности, которую можно 
было бы ожидать от любого участ-
ника имущественного оборота, если 
бы он оказался на месте должни-
ка, а также непринятие должником 
очевидных (хотя бы элементарных) 
мер в целях надлежащего выполне-
ния обязательства» [3]. Теоретиче-
ская привлекательность такого рода 
определений как раз в том и состо-
ит, что из них следует органическое 
единство морального, интеллекту-
ально-волевого и поведенческого 
(внешнего, доказательственного) 
аспектов проявления субъективной 
стороны ненадлежащих действий 
или бездействия субъекта граждан-
ского права. 

Указанное говорит о настоятель-
ной необходимости объединения, с 
одной стороны, очевидно излишне 
утилитарного (по крайней мере, в 
его «рафинированном» виде) «по-
веденческого» понимания вины, и, с 
другой стороны, морально-правовой 
квалификации интеллектуально-во-
левой составляющей поведения, 
явленного субъектом в определен-
ной жизненной ситуации. К тому 
же чрезвычайно удобная (на первый 
взгляд) трактовка вины с помощью 
формулы «непринятие мер» в ряде 
случаев на практике будет выглядеть 
совершенно непригодной без пред-
варительного конструирования не-
кой абстрактной модели поведения 
добросовестной лица, способного 
разумно определить то, что ему не-
обходимо совершить. Ведь устано-
вить те самые «надлежащие меры» 
часто можно только после выясне-
ния того, каким должен быть в по-
добной ситуации уровень осознания 
лицом обстоятельств дела и пред-
видения им последствий своих дей-

ствий, а также всего последующего 
развития событий; какую интенсив-
ность волевых усилий должен был 
обнаружить должник, который при-
держивается разумной осмотритель-
ности в ведении своих дел и прояв-
ляет должную заботу об интересах 
других субъектов права. 

В данной ситуации мы сталки-
ваемся с тесным взаимодействием 
начал справедливости, разумности и 
добросовестности, частным прояв-
лением которого и является принцип 
ответственности за вину: как прави-
ло, считается несправедливым воз-
лагать компенсационное бремя на 
лицо, которое действовало со всей 
требуемой по обстоятельствам дела 
добросовестностью; в свою очередь, 
разумным способом выявить сте-
пень надлежащей заботливости и 
осторожности является обращение к 
анализу объективных обстоятельств, 
которые участник гражданских 
правоотношений мог и должен был 
осознавать и предвидеть.

Вне морально-правовой оценки 
интеллектуально-волевого компо-
нента действий или бездействия (по-
ведения) обязанного лица говорить о 
его вине не приходится, потому что 
все остальное вполне охватывается 
объективными условиями ответ-
ственности – противоправностью 
и причинной связью прежде всего. 
Но в отличие от указанных факторов 
вина всегда воплощается или в на-
мерении, или в отсутствии должной 
заботливости и осмотрительности 
лица – несмотря на то, что внешне 
эта самая вина проявляется, конеч-
но, в объективных актах поведения. 

Примечательно, что заботли-
вость и осмотрительность рас-
сматриваются как качественные 
параметры субъективной стороны 
поведения участника гражданских 
отношений в наиболее устойчивых 
и развитых правовых системах. На-
пример, как отмечают К. Цвайгерт 
и Х. Кетц, согласно немецкому и 
швейцарскому законодательству «та 
из сторон признается ответствен-
ной за возникновение препятствий 
исполнению договора, в действиях 
которой (или лиц, оказывающих ей 
помощь) отсутствует общепринятая 
для делового оборота степень раз-

умной осмотрительности». То есть 
речь идет не о том, какие конкрет-
ные действия совершает лицо и ка-
ковы их последствия, а об оценке 
указанных действий с точки зрения 
соблюдения обычных для подобных 
ситуаций требований к должной 
добросовестности участника граж-
данских отношений. «Виновно» 
действует тот, – пишут далее упомя-
нутые авторы, – кто преднамеренно, 
то есть сознательно, по собственной 
воле нарушает защищаемые законом 
блага или по неосторожности. При 
этом под «неосторожностью» имеет-
ся в виду проявление недостаточной 
степени разумной осмотрительно-
сти и заботливости, понимаемых в 
общепринятом для делового оборота 
смысле слова ...; с этой целью ис-
пользуется фикция образа действий 
разумного и добросовестного чело-
века в подобной ситуации» [4].

Созвучна приведенным тези-
сам и позиция ведущих советских 
специалистов в сфере деликтных 
обязательств: «Неосторожность вы-
ражается в таком отношении лица 
к своим поступкам, – пишут В. Т. 
Смирнов и А. А. Собчак, – которое 
характеризуется нарушением долж-
ной внимательности, заботливости, 
предусмотрительности, определяе-
мой характером соответствующего 
вида деятельности и особенностя-
ми осуществляющего ее субъекта. 
Вовне неосторожность проявляется 
как нарушение должником опре-
деленных требований, соблюдение 
которых было необходимо в данной 
ситуации» [5].

В обеих приведенных оценках 
привлекают внимание сразу не-
сколько положений, имеющих опре-
деленное интернациональное значе-
ние, которые следует учитывать во 
время применения законоположений 
относительно вины как общего ус-
ловия гражданско-правовой ответ-
ственности. Во-первых, речь идет 
о целесообразности использования 
модели общепринятого, надлежаще-
го в контексте осуществления опре-
деленной деятельности, существую-
щих условий делового оборота и при 
аналогичных фактических обстоя-
тельствах образа действий добросо-
вестного и разумного лица, которое 
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действует осмотрительно и с ожида-
емой от него заботой об интересах 
своих контрагентов или субъектов 
абсолютных гражданских прав.

Во-вторых, вина должна рассма-
триваться именно в разрезе мораль-
но-правовой оценки сознательной и 
волевой поведения субъекта права. 
Однако одновременно следует учи-
тывать, что соответствующие ха-
рактеристики поведения должника 
в зависимости от исходной позиции 
исследователя или субъекта приме-
нения норм права могут толковаться 
и как показатель «внутреннего отно-
шения» субъекта к его действиям и 
их последствиям, и как преимуще-
ственно абстрактный интеллекту-
ально-волевой признак определен-
ной модели поведения, обуславли-
вающий вывод о недопустимости 
совершения действий, которые за-
служивают общественного осужде-
ния. В последнем случае вина может 
представать как морально-правовая 
оценка интеллектуально-волевой 
стороны определенного образа дей-
ствий в конкретной обстановке на-
рушение чужого гражданского пра-
ва. Иными словами, в зависимости 
от позиции субъекта применения 
норм права в фокусе его внимания 
находится либо конкретный право-
нарушитель со всеми его особен-
ностями, либо (по крайней мере 
прежде всего) модель поведения, ко-
торой последний «воспользовался» 
при совершении правонарушения.

В-третьих, в свете возможно-
сти использования фикции «образа 
действий разумного и добросовест-
ного лица» в качестве масштаба для 
определения надлежащей степени 
заботливости и осмотрительности 
именно внешний, поведенческий 
ракурс гражданской вины выглядит 
наиболее целесообразным и убеди-
тельным. Одновременно это не ис-
ключает учета при необходимости 
также и индивидуальных качеств 
правонарушителя, которые иногда 
действительно могут приобретать 
первостепенное значение – особен-
но в тех случаях, когда речь не идет 
ни об осуществлении какой-либо 
профессиональной деятельности, 
ни о различного рода стандартных 
ситуациях, с которыми лицо систе-

матически сталкивается в процессе 
своей жизнедеятельности, и к столь 
же стандартному (нормальному, 
адекватному) реагированию на ко-
торые субъект права должен быть 
готов всегда, ни о наличии у него 
очевидно больших по сравнению с 
другими участниками гражданских 
отношений, возможностей предот-
вратить нарушение чужих субъек-
тивных гражданских прав.

Заметим, что рассмотрение вины 
сквозь призму морально-правовой 
оценки интеллектуально-волевых 
характеристик, объективно вопло-
щенных в определенном поведении, 
позволяет несколько сгладить проти-
воречия, разделяющие сторонников 
«психологической» и «поведенче-
ской» концепций гражданской вины.

Выводы. В целом на основании 
изложенного можно сделать вывод, 
что для адекватного отображения 
содержания гражданско-правовой 
вины одинаково важное значение 
имеют ее социальный (как мораль-
ного осуждения), интеллектуально-
волевой (как отображение ненад-
лежащих осознания, предвидения, 
волевой направленности поведения) 
и поведенческий (как средство прак-
тического выявления вины конкрет-
ного субъекта) аспекты. При этом 
следует учитывать прямую обу-
словленность всех форм проявления 
принципа вины тесным взаимодей-
ствием общеправовых начал спра-
ведливости, разумности и добросо-
вестности.
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SUMMARY
In this work, based on the use of archival materials and the regulatory framework of study period, there is covered the development 

of customs establishments of Tauride governorate from 1819-1914. There is viewed the process of creating the Kerch Customs 
District, the creation of customs establishments in other Crimean settlements, especially their activities during the period of the Eastern 
(Crimean) war. There was traced a process of reforming of customs establishments from 1865-1883.

Key words: Tauride governorate, customs establishments, regulatory framework, development.
* * *

В работе на основе использования архивных материалов и нормативно-правовой базы исследуемого периода рассматри-
вается процесс развития таможенных учреждений Таврической губернии с 1819 по 1914 гг. Рассматривается процесс созда-
ния Керченского таможенного округа, создание таможенных учреждений в других населенных пунктах Крыма, особенности 
их деятельности в период Восточной (Крымской) войны. Прослежен процесс реформирования таможенных учреждений с 
1865 по 1883 гг.

Ключевые слова: Таврическая губерния, таможенные учреждения, нормативно-правовая база, развитие.

Актуальность избранной для исследования проблемы 
обуславливается, во-первых, необходимостью изучения истории 
развития таможенного дела в истории государства и права Украины 
и Крыма, как ее составляющей части; во-вторых, необходимостью 
использования опыта организации таможенной службы в 
предшествующие века для его анализа и возможного использования 
в процессе реформирования таможенной службы в Украине. Целью 
работы является изучение процесса развития и трансформации 
сети таможенных учреждений Российской империи в Таврической 
губернии с 1819 по 1914 гг. Исходя из цели, в ходе подготовки статьи 
были использованы законодательные акты Российской империи в этом 
вопросе и документы фондов Государственного Архива Автономной 
Республики Крым. В частности, документы из фондов ф. 221 
«Феодосійська портова митниця Одеського митного округу, м. Феодосія 
Таврійської губернії»; ф. 359 «Керченська портова митниця Одеського 
митного округу, м. Керч Таврійської губернії»; ф. 368. «Ак-Мечетьський 
митний перехідний пункт Одеського митного округу, Єпаторійський 
повіт Таврійської губернії»; ф. 368. «Євпаторійська портова митниця 
Одеського митного окрогу, Євпаторійський повіт Таврійської губернії».

С принятием таможенного уста-
ва 1819 г. начался новый этап 

в развитии таможенных учреждений в 
Таврической губернии. Во многом он 
связан с изменением специфических 
местных условий, что было обуслов-
лено замедлением в экономическом 
развитии Феодосии с одной стороны 
(игравшей ранее важнейшую роль цен-
тра таможенного управления губер-
нии), и резким увеличением важности 
таможенных учреждений в Керчи, что 
связано с резко возросшим каботаж-
ным судоходством и развитием торгов-
ли по побережью Азовского моря.

Указом от 10 октября 1821 г. в Кер-
чи, вместо таможенной заставы была 
создана таможня и утвержден штат 
для Керченского таможенного округа. 

Таможня получила степень «Главных 
Таможен 2 класса». Кроме того, соз-
данный в Бугазе вместо карантинной 
заставы меновый двор с очистительны-
ми пакгаузами, подчинили Керченско-
му карантинному и таможенному руко-
водству. Пределы Керченского округа 
установили такие: «с одной стороны 
пролива от Ениколя до Камышбуруна, 
а с другой от противоположного Ени-
колю пункта до Бугаза включительно». 
В него вошли Керченские карантин 
и таможня, Бугазский меновой двор, 
Таманская и Еникольская карантинная 
заставы. Высшее местное управление 
переходило Керчь-Еникольскому гра-
доначальнику [1, с. 874-875]. Общий 
штат округа составил 65 человек [2, с. 
178-186].

В 1820 г., был установлен тамо-
женный надзор при Севастопольском 
порту (№ 28164); в 1824 г. была лик-
видированна Еникольская таможенная 
застава (№ 30111); указом от 15 янва-
ря 1826 г. создана в Ялте таможенная 
застава; в 1835 г. создана таможенная 
застава в Акмечетской бухте (№ 8179).

Безусловно, что создание Керчен-
ского округа в этот период еще не ото-
двинуло на задний план Феодосийскую 
таможню, как главную в своем округе. 
Феодосийский округ включал в себя 
огромную территорию, в которую вхо-
дило практически полностью северо-
восточное побережье Черного моря [3, 
л. 6-61 об.]. При этом, объем работы та-
можни был значительным. Так, в 1825 
г. в Феодосийскую таможню пришло 
около 60 кораблей, не считая местного 
мелкого каботажного судоходства [4, 
л. 2-3]. Однако в последующие годы 
количество приходящих в таможню 
Феодосии кораблей было меньше. Так, 
в 1840 г. прибыло в порты кораблей: в 
Феодосию 41, в 1841 г., 38 [5, с. 300]. 
Из них из-за границы под русскими 
флагами 12 и, соответственно, 26 [5, с. 
301]. Кораблями было привезено това-
ров в 1840 г. на сумму 248896 руб., а в 
1841 г. на 128167 руб.

Несмотря на значительный объ-
ем работ осуществляемых в Феодо-
сийской таможне, в ней в 1827 г., был 
некомплект служащих и чиновников 
[6, л. 430]. В первую очередь это вид-
но из возврата штатных сумм в конце 
года. Пытаясь решить эту проблемы, 
департамент внешней торговли выслал 
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паспорта отставных унтер-офицеров 
Ф. Матвеева, С. Медведева, П. Поляко-
ва, Д. Векшина. Я. Максимена, И. Ле-
денчука и рядовых М. Абрамова и А. 
Исакова в таможню для принятия их 
на должности досмотрщиков при осво-
бождении вакансий [6, л. 395-400].

Очевидно, что острый недостаток 
рабочей силы в этот период испыты-
вали практически все таможенные уч-
реждения Юга Украины. В условиях 
существования в стране крепостного 
права ее решить можно было лишь 
несколькими путями: 1) приглашение 
иностранных поселенцев; 2) более 
планомерная организация наличных 
трудовых ресурсов. Государство пы-
талось это делать комплексно. Так, к 
примеру, 13 января 1828 г. для работы 
при важнейших портах было предло-
жено создавать компании дрягилей, 
которые должны были отправляться 
выборным ими же старостой. Состоять 
они должны были в ведении таможни. 
Феодосийской таможне дали указание 
провести опрос местного купечества 
по данному предложению [6, л. 371]. 
Учитывая, что документах в дальней-
шем мы не встречали упоминаний о су-
ществовании подобных организаций, 
то можно предположить, что они так и 
не были созданы.

Еще одним препятствием к реше-
нию кадровой проблемы таможенных 
учреждений в этот период был со-
словный характер российского госу-
дарства. Это выражалось в запрете на 
замещение ряда должностей лицами 
низших сословий. При рекомендации 
кандидата на ту или иную должность в 
ведомстве, учреждении обязаны были 
указывать их социальное происхожде-
ние. Дополнительно регулировал этот 
порядок циркуляр от 3 ноября 1832 г. 
«О порядке замещения должностей 
низших служителей» [7, л. 49].

Решение многих вопросов, несмо-
тря на попытку всестороннего регули-
рования деятельности таможенных уч-
реждений, предоставлялось местному 
руководству. Так, к примеру, 4 сентября 
1832 г. был издан указ «О предоставле-
нии начальникам таможенных округов 
для таможен и таможенной погранич-
ной стражи также судов и гребцов». 
Сумма сделки устанавливалась не 
более 1000 руб., все выше этого, ут-
верждалось департаментом внешней 

торговли [7, л. 41]. Сложность такой 
регуляции осложнялась недостатком 
рабочей силы и спецификой располо-
жения каждого таможенного учрежде-
ния. Ведь в разных городах и поселках, 
а тем более незначительных населен-
ных пунктах, цены на такие услуги от-
личались. В то же время практически 
все таможенные учреждения вынужде-
ны были к ним прибегать. Так, Акме-
четская застава в 1850 г. нанимала для 
службы гребцов, суда и лошадей [8, л. 
4]. И это при том, что в ее штате, в этот 
период, находился лишь 1 надзиратель, 
а остальные служащие были наемны-
ми [9, л. 5 об.]. На его содержание, в 
1848 г., выделялось в год 689 руб. 2,5 
коп. [9, л. 5 об.]. При этом даже у та-
моженный заставы объем работы был 
значительным. Кроме возложенных 
на нее прямых обязанностей, она вела 
значительную информационную рабо-
ту среди купцов и моряков, выполняла 
карантинную функцию, надзорную, 
по контролю за каботажным судоход-
ством, финансовую и т. д.

Так, тесное взаимодействие тамо-
женных учреждений с карантинными 
общеизвестно. Таможенные чиновники 
с карантинными встречали на бранд-
вахтах корабли и производили опрос, 
принимали от карантинов очищенные 
товары, совместно боролись с распро-
странением эпидемий, следили за со-
стоянием своих служащих и т. д. [10, 
с. 107-117]. Так, к примеру, 16 августа 
1848 г. приказом Керчь-Еникольского 
градоначальника Акмечетской тамо-
женной заставе, в связи с появлением 
холеры, предписывалось доносить, 
в случае холерных припадков между 
чиновниками и служителями ее ведом-
ства доставлять каждую неделю градо-
начальнику о заболевших, выздоровев-
ших и умерших от холеры между слу-
жащими и членами их семей [11, л. 11].

Начало Крымской войны 1853-1856 
гг. внесло свои коррективы в деятель-
ность таможен региона, иностранная 
торговля замерла. С началом же воен-
ных действий на полуострове первым 
городом захваченным союзниками 
была Евпатория, а в мае 1855 г. оккупи-
рована Керчь. К Феодосии корабли со-
юзников подходили неоднократно, но 
не заняли ее. Бегство чиновников госу-
дарственных учреждений было бессис-
темным, так как никто заранее не оза-

ботился составить планы эвакуации, и 
лишь некоторые помнили о казенном 
имуществе. Так, в мае 1855 г. управля-
ющий керченской таможни Когарнли, 
при бегстве из Керчи во время захвата 
города спас казенные деньги 5901 руб. 
[12, л. 1].

10 человек досмотрщиков Керчен-
ской таможни находились с семьями в 
Мелитополе и просили помощи [12, л. 
3]. Некоторые досмотрщики оказались 
в июне 1855 г. Карсубазарском военном 
госпитале [12, л. 18]. Многих чиновни-
ков таможни в июле 1855 г. отправили 
в отпуск [12, л. 16]. Член таможни Ла-
горио оказался в Одессе [12, л. 21]. В 
июне 1855 г. Керчь-Еникольский гра-
доначальник уже в г. Орехове, там же, 
по некоторым сведениям был уже и 
начальник таможни [12, л. 8]. Градона-
чальник нашел помещение для тамож-
ни в Орехове, куда предлагал прибыть 
служащим и начать работу [12, л. 13]. В 
Орехове, кстати, разместились практи-
чески все государственные учреждения 
Керчи. 

В ходе захвата города часть дел та-
можни погибло, в том числе и личные 
дела служащих [12, л. 15]. Однако не 
все разбегались бессмысленно. Так, 
пакгаузный надзиратель Дыбский спас 
несколько тюков дел таможни и това-
ры. Он прибыл с ними в Бердянск, там 
же оказались и несколько других слу-
жащих таможни [12, л. 25, 38].

Как известно 18 (30) марта был под-
писан мир. При этом, к возвращению 
учреждений на места их постоянной 
дислокации и подготовка к последую-
щей работе предусматривалась много 
ранее. Так, письмом от 30 марта 1856 
г. начальник Одесского таможенного 
округа секретно предписал начальнику 
Керченской таможни А. И. Рогалю под-
готовить несколько служащих таможни 
для срочного выезда в Керчь по перво-
му же приказу [12, л. 78]. В апреле же 
1856 г., в ответ на обращения купцов, 
начальник таможни сообщил, что день-
ги за акциз соли будут таможней взи-
маться на месте, т. е. в Керчи [12, л. 85]. 
Тем временем, 2 мая 1856 г., до откры-
тия действий таможни на прежнем ме-
сте, Керчь-Еникольскоий градоначаль-
ник предписал командировать в Феодо-
сиийскую таможню 10 досмотрщиков 
для направления их на суда, следовав-
шие из Феодосии в порты Азовского 
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моря [12, л. 87]. Следует упомянуть, 
что указом от 15 апреля 1856 г., Рога-
лю царь пожаловал орден Св. Станис-
лава 2-й степени. Это, правда, было не 
большим утешением. Ведь еще в ходе 
эвакуации он был ограблен турецки-
ми солдатами, и потому просил ком-
пенсации, в т. ч. и на переезд в Керчь 
[12, л. 91]. В июне 1856 г. он проверил 
все таможенные посты на суше [12, л. 
110]. В этот период караулы от тамож-
ни занимала сотня казаков 65 полка, 
но с окончанием боевых действий они 
уходили. В связи с чем, в июле 1856 г., 
керченскому полубатальону карантин-
ной стражи предписывалось выделить 
33 человека для занятия таможенных 
караулов [12, л. 132].

Восстановление города и деятель-
ности Керченской таможни было од-
ним из приоритетных заданий в деле 
послевоенного устройства региона. 
Ведь война обошлась России неимо-
верно дорого, была расстроена тор-
говля южными морями, а разрушение 
Керчи и ее учреждений затягивало 
восстановительный процесс. Учиты-
вая неразвитость сухопутного транс-
порта и специфику географического 
расположения города, уже 24 июля 
1856 г. начинается переписка о нача-
ле пароходного сообщения Керчи с 
Азовскими портами для скорейшего 
восстановления города. Руководила 
этим процессом Экспедиция постоян-
ных пароходных сообщений Одессы с 
Константинополем. Корреспондентом 
этой экспедиции в Керчи был началь-
ник таможни Рогали [13, л. 1]. Соста-
вили расписание выхода и прихода 
парохода «Таганрог» в порты Керчи и 
Азовского моря на август, сентябрь и 
октябрь 1856 г. [13, л. 8]. Это был один 
из первых шагов по восстановлению 
деятельности таможни и судоходства в 
регионе. К тому же многие служащие 
Керченской таможни весьма медленно 
возвращались к месту службы. Еще в 
конце июня возвращались из Орехова 
в Керчь 37 досмотрщиков [13, л. 64].

Как общеизвестно, в подписан-
ном по результатам Крымской войны 
мирном договоре правительство Рос-
сии вынуждено был пойти на уступки 
в сфере торговли [14, с. 227]. Это, с 
другой стороны, способствовало раз-
витию торговли и увеличению объема 
деятельности таможенных учреждений 

в регионе. Следствием такого шага, 
стало принятие указа от 27 ноября 
1859 г. «О некоторых переменах в та-
моженном управлении» (№ 35163). Как 
указывалось в его преамбуле, он при-
нимался для «способствования разви-
тию торгового движения и устройства 
таможенной части в Черноморских и 
Азовских портах». Указ предусматри-
вал восстановление должностей на-
чальников таможенных округов Фео-
досийского и Таганрогского, которым 
и предписывалось подчинить все тамо-
женные учреждения этих двух и Керчь-
Еникольского округов [15, с. 284]. 
Предусматривалось также упразд-
нение всех находящихся при Керчь-
Еникольском и Таганрогском градона-
чальниках чиновников по таможенной 
части и Азовскому береговому надзору.

Сложно происходило восстановле-
ние деятельности таможенных учреж-
дений в регионе, в том числе и новых, 
так как здания таможенных учрежде-
ний в ходе войны были полностью раз-
рушены (в Евпатории, Керчи, Севасто-
поле). Так, циркуляром от 10 июля 1862 
г. сообщалось об учреждении в Гени-
ческе таможенной заставы на правах 
Мариупольской, на 3 года в виде опыта 
[16, л. 19]. 5 ноября 1863 г. был утверж-
ден штат Севастопольской таможни 1 
класса 2 разряда: управляющий, член 
он же казначей, секретарь, переводчик, 
бухгалтер и выкладчик пошлин, пакга-
узный надзиратель, вагестемпельмей-
стер, корабельный смотритель. Кроме 
того, выделялись средства на найм кан-
целярских служащих, досмотрщиков 
и сторожей, эксперта для освидетель-
ствования аптекарских материалов [18, 
л. 48]. Но квалифицированного персо-
нала на все таможенные учреждения не 
хватало [18, л. 51].

С началом реформы таможенных 
учреждений по указу от 30 ноября 
1865 г. Феодосийская, Евпаторийская 
и Керченская таможни были отнесены 
к таможням второго класса, а Севасто-
польская и Геническая – к таможням 3 
класса [19, с. 290]. Данное положение 
вводилось в действие с 1 марта 1866 
г. Следующим шагом, по положению 
1869 г., Севастопольская таможня была 
возведена в таможни 2 класса. Одно-
временно с эти были установлены но-
вые штаты некоторым таможенным 
округам. Феодосийский округ: управ-

ление – 3 чел.; Феодосийская таможня 
2 класса – 5 чел.; Евпаторийская та-
можня 2 класса – 5 чел.; Севастополь-
ская таможня 2 класса – 3; Ялтинская 
застава – 1. Всего в округе 17 чел. 
Керченская же таможня 2 класса, с 15 
штатными служащими, как и Бугазская 
карантинно-таможенная застава, вош-
ли в состав Таганрогского таможенно-
го округа. Впрочем, уже указом от 21 
мая 1872 г. Бугазская карантинно-та-
моженная застава была ликвидирована 
[20, с. 675-676].

Следующим этап реформы на-
чался в 1880 г. Так, указом 1881 г. (№ 
44) Ялтинскую таможенную заставу 
в повысили до таможни 3-го класса, 
а Таганрогский таможенный округ и 
Керчь-Еникольскую бригаду погранич-
ной стражи переименовали в Азовские 
округ и бригаду; Феодосийский округ 
и Таврическую бригаду в Крымские 
округ и бригаду [22, с. 20]. Был уси-
лен штат служащих округа. Впрочем, 
уже указом от 8 февраля 1883 г. все они 
вошли в состав Южного таможенного 
округа [23, с. 35].

Быстрое развитие России и усиле-
ние товаропотоков, способствовало и 
развитию контрабанды. Учитывая, что 
основная задача по борьбе с ним была 
возложена на пограничников, тамо-
женным служащим вооружение не по-
лагалось. Лишь указом 25 января 1891 
г. предусматривалось перевооружение 
таможенной стражи Семипалатинско-
го таможенного округа (№ 7403) [24, с. 
35]. По указу же от 15 февраля (№7471) 
в Туркестанском и Семипалатинском 
таможенных округах для объездчиков 
утверждалась шашка драгунского об-
разца на плечевой портупее и револь-
вер. Часть стражи разрешили воору-
жать, вместо револьверов, винтовками 
казачьего образца [24, с. 73]. Очевидно 
продолжая данную тенденцию, лишь 
в 1892 г. досмотрщики Керченской та-
можни были вооружены шашками дра-
гунского образца и револьверами [25, 
л. 1-19].

Таким образом, таможенные уч-
реждения Таврический губернии во 
второй половине ХХ начале ХХ вв. 
прошли длительный и сложный период 
реформирования вместе со всей тамо-
женной системой Российской империи. 
Это позволило им действовать более 
оперативно, контролировать в полном 
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объеме товаро- и пассажиропотоки, 
выполнять прочие возложенные на них 
функции. За исследуемый период были 
открыты новые таможенные учреж-
дения, например в Геническе, а ранее 
действовавшие были значительно рас-
ширены из-за возросшего объема воз-
ложенной на них работы.
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Постановка проблемы. Признание сделок (договоров), заключенных 
неплатежеспособным должником, недействительными относится 
к одному из основных, традиционных правовых инструментов, 
используемых в процедурах банкротства (несостоятельности) и 
в частности процедуре санации с целью максимизации активов 
должника, выведения его из кризисной финансовой ситуации, 
восстановления платежеспособности должника и создания условий 
для максимального удовлетворения требований кредиторов.

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СДЕЛОК 
В СУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЕ САНАЦИИ

В. РАДЗИВИЛЮК,
кандидат юридических наук, доцент, кафедра хозяйственного права

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
This article examines theoretical research of the issues related with the newest regulations of the Ukrainian low «About the pay 

ability recovery of a debtor or his recognition as a bankrupt», recognition of invalid legal transactions (signed contracts) made by 
a debtor. In the followed research it is brought to light the significant drawbacks and gaps in the legal regulations of the specified 
relations as well as some proposals are made about the improvement of the regulatory registration and recognition of the invalid legal 
transactions (signed contracts) concluded or made by the unable to pay debtor. 

Key words: invalidity of legal transaction, signed contracts, bankruptcy, insolvency, procedure sanitation.
* * *

В статье осуществлено теоретическое исследование проблем, связанных с новейшей правовой регламентацией положе-
ний Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», признания недей-
ствительными сделок (договоров), заключенных неплатежеспособным должником, в судебной процедуре санации. В ходе 
предлагаемого исследования выявляются существенные недостатки и пробелы в правовом регулировании указанных отно-
шений, а также высказываются пожелания по совершенствованию нормативного оформления признания недействительными 
сделок (договоров), заключенных неплатежеспособным должником.

Ключевые слова: недействительность сделки, договора, банкротство, несостоятельность, процедура санации.

Актуальность темы иссле-
дования обосновывается 

отсутствием исследований новелл 
статьи 20 Закона Украины «О вос-
становлении платежеспособности 
должника или признании его банкро-
том» в отечественной теоретической 
литературе.

Состояние исследования. Про-
блемы, связанные с особенностями 
правового регулирования признания 
сделок (договоров), заключенных 
неплатежеспособным должником, 
недействительными в процедурах 
банкротства (несостоятельности) 
рассматривались в отечественной 
юридической литературе только в от-
ношении аналогичных законополо-
жений предыдущих редакций назы-

ваемого закона, например, таким уче-
ными как В.В. Джунь, Б.М. Поляков, 
А.А. Степанов, А.А. Бутырский и др.

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ законоположений, посвя-
щенных регламентации признания 
недействительными сделок (догово-
ров) в пределах судебной процедуры 
санации, заключенных неплатеже-
способным должником. Новизна дан-
ного исследования проявляется в вы-
явлении негативных моментов в на-
званном правовом регулировании и 
определении путей их преодоления. 

Изложение основного матери-
ала. Новейшей – третьей редакцией 
[1] Закона Украины «О восстановле-
нии платежеспособности должника 
или признании его банкротом» [2] 

(далее – Закон Украины о банкрот-
стве (несостоятельности)) управля-
ющему санацией или конкурсному 
кредитора предоставлено право пода-
чи в хозяйственный суд заявления о 
признании недействительными опре-
делённых сделок (договоров), заклю-
чённых должником1 (ч. 1 ст. 20, абз. 5 
ч. 5 ст. 28), после возбуждения дела 
о банкротстве (несостоятельности) 
или на протяжении одного года, ко-
торый предшествовал возбуждению 
производства по делу о банкротстве 
(несостоятельности) (ч.1 ст. 20), если 
в наличии имеется хотя бы одно из 
нижеперечисленных оснований:

- должник совершил безвозмезд-
ное отчуждение своего имущества, 
принял на себя обязательства без со-
ответствующих имущественных дей-
ствий другой стороны, отказался от 
принадлежащих ему имущественных 
требований;

- должник исполнил имуществен-
ные обязательства ранее установлен-
ного срока;

- должник до возбуждения дела 
о банкротстве (несостоятельности) 
принял на себя обязательства, в ре-
зультате чего он стал неплатежеспо-
собным или исполнение его денеж-
ных обязательств перед другими кре-
диторами полностью или частично 
стало невозможным;

- должник осуществил отчужде-
ние или приобретение имущества по 
ценам соответственно низшим или 

1 Положения о возможности признания судом сделок (договоров) недействительными по хо-
датайству (заявлению) лиц, которое является аналогом отечественного управляющего санацией 
и других лиц предусмотрено законодательством о банкротстве (несостоятельности) зарубежных 
стран. Например, в соответствии с Законом республики Казахстан, к таким лицам, кроме реа-
билитационного управляющего, относятся участники процедуры санации и кредиторы (ст.6 [3]). 
Согласно Разделу 3 Закона республики Молдова такие действия осуществляет управляющий [4]. 
Коммерческим кодексом Франции установлено, что правом требовать признания сделок, заключён-
ных должником недействительными наделены судебный управляющий, судебный уполномоченный, 
поверенный по вопросам реализации плана, органы прокуратуры (ст. L. 632-4 [5]). 
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высшим рыночных, при условии, что 
в момент принятия обязательства или 
впоследствии его исполнения иму-
щества должника было (стало) недо-
статочно для удовлетворения требо-
ваний кредиторов;

- должник оплатил кредитору 
или принял имущество в счет ис-
полнения денежных обязательств в 
день, когда сума требований креди-
торов превышала стоимость имуще-
ства должника;

- должник принял на себя залого-
вые обязательства для обеспечения 
выполнения денежных требований.

Предписания ст. 20 Закона Укра-
ины о банкротстве (несостоятель-
ности), её название, локализация 
данной статьи в названом законода-
тельном акте, её терминология и т. 
д., вызывают искренние недоумение. 
К главным недостаткам положений, 
которые содержит данная статья, от-
носятся, по нашему мнению, ниже-
приведенные.

Во-первых, то, что законода-
тель при создании названной статьи 
оставил за пределами своего внима-
ния традиционную для регламента-
ции данного сегмента отношений 
банкротства (несостоятельности), 
конкурсных отношений модель осо-
бенных правовых средств судебной 
защиты прав кредиторов, которые 
были введены в правовой оборот 
Actio Pauliana2 и остались общеупо-
требительными, интернациональны-
ми, такими, которые прошли испыта-
ние временем.

Интернациональным, таким, ко-
торое прошло испытание столетия-
ми, условием обращения к оспари-
ванию сделок (договоров) должника 
в пределах производства по делу о 
банкротстве (несостоятельности), 
конкурсного процесса является то, 
что какое-либо осуществленное в ка-
кой-либо форме распоряжение иму-
ществом должника причиняет вред 
кредиторам, является убыточным для 

них и в конечном результате умень-
шит надлежащие распределению 
между ними средства.

С одной стороны, создаётся впе-
чатление, что к позитивным чертам 
статьи ст.20 Закона о банкротстве 
(несостоятельности) относится рас-
ширенный перечень специальных 
оснований оспаривания сделок (до-
говоров), заключённых должником. 
Однако, по нашему мнению, при-
ведённый перечень является фраг-
ментарным и не совсем корректно 
сформулированным – таким, что не 
подлежит логическому объяснению. 
На практике это обязательно создаст 
ситуации (при том, что отсутствует 
и основополагающие, приведенное 
выше условие), когда суд не будет 
иметь достаточных формальных ос-
нований для признания сделок, за-
ключённых должником недействи-
тельными. Хотя такое признание 
будет необходимым в силу того, что 
заключение и реализация условий 
данной сделки (договора) причини-
ло или причинит вред кредиторам 
в настоящее время или в конечном 
результате. Также весьма вероятна 
ситуация достаточно широкой трак-
товки исследуемых положений Зако-
на Украины о банкротстве (несостоя-
тельности).

По общему правилу, недействи-
тельность сделки зависит от того, 
какой из её элементов имеет пред-
усмотренные законодательством по-
роки или, в целом, если содержание 
и направленность сделки противоре-
чит требования закона, в том числе и 
закона специального.

Что касается соответствующих 
положений источников зарубежного 
законодательства о банкротстве (не-
состоятельности), конкурсного зако-
нодательства, то ими предусмотрен-
ный дифференцированный подход к 
основаниям, необходимым для при-
знания недействительности сделок. 
Зависят они от временных, волеобра-

зующих факторов, намерений сто-
рон, от субъектного состава сделки, 
правовых последствий заключения 
сделки3 и так далее.

Нормы зарубежного законода-
тельства о банкротстве (несостоя-
тельности), конкурсного законода-
тельства содержат дифференциро-
ванные сроки возникновения у ана-
логов отечественного управляющего 
санацией и других, определённых 
законодательством лиц права требо-
вания признания сделок (договоров), 
заключённых должником недействи-
тельными, в зависимости от вида та-
ких сделок (договоров)4.

Также законодательством о бан-
кротстве (несостоятельности), кон-
курсным законодательством зару-
бежных стран предусмотрены опре-
делённые обстоятельства, которые 
ограничивают право лица, анало-
гичного управляющему санацией на 
обращение в суд с заявлением (хода-
тайством) о признании сделок недей-
ствительными5.

С целью преодоления названных 
недостатков урегулирования вопро-
сов оспаривания сделок (договоров), 
заключённых должником, считаем, 
что отечественному законодателю 
следует систематизировать и диффе-
ренцировать критерии, которые по-
ложены в основу признания сделок 
(договоров) недействительными. А 
именно внешние критерии (период 
заключения сделки (договора), её 
финансовые условия и другое), то 
есть те обстоятельства, которые яв-
ляются очевидными. В частности, 
заключение должником сделки после 
возбуждения производства по делу 
о банкротстве (несостоятельности) 
или на протяжении одного года, что 
предшествовал возбуждению такого 
дела и неравноценность встречного 
исполнения контрагентом должника 
(это касается, например, тех случаев 
когда цена такой сделки (договора) 
и/или иные условия существенно, 

2 К основным элементам данной модели, введенной еще в римском 
периоде развития законодательства, относится: предоставление 
кредиторам права задействовать особые средства судебной защи-
ты, которые были воплощены в возможности обращения в суд с це-
лью опорочения умышленных действий должника, связанных с распо-
ряжением принадлежащим ему имуществом, которое происходило в 
определенных временных рамках. Для реализации названого права кре-
диторы должны были доказать, что действия должника являются 
убыточными для них и в конечном результате уменьшат надлежащие 
для распределения между ними средства.

3 См.: ст. ст. L. 632-1 - L. 632-4 Коммерческого кодекса Франции [5], 
ст.ст.129-147 Немецкого Закона 1994 года [6] и др.

4 См.: п.п.2-4 ст.6 Закона республики Казахстан 1997 года [3], ст.238 Англий-
ского Закона 1996 года [7], §§130, 133, 143 Немецкого Закона 1994 года [6] и др.

5 Например, Немецким Законом1994 года установлено, что в случае, если 
контрагент должника не знал об угрозе неплатежеспособности должника, то 
сделки, которыми умышленно причинён вред неплатежеспособному должнику, 
заключённые на протяжении десяти лет до подачи ходатайства о начале про-
изводства по делу о несостоятельности не могут быть признаны недействи-
тельными (§133[6]).
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не в пользу должника, отличаются 
от цены и/или иных условий, при-
сущих аналогичным сделкам (дого-
ворам), которые заключены и совер-
шаются в подобных условиях; когда 
должником осуществлена какая-либо 
передача имущества или иное испол-
нение обязательств, если стоимость 
такой передачи или исполнения су-
щественно превышает стоимость 
полученного должником встречно-
го исполнения, с учетом условий и 
обстоятельств такого исполнения 
со стороны контрагента должника и 
тому подобное).

Бесспорно, что законодателю сле-
дует учитывать и внутренние или 
субъективные критерии, которые 
традиционно применяются допол-
нительно к критериям внешним. В 
качестве основного внутреннего кри-
терия можно назвать недобросовест-
ное поведение сторон сделки (дого-
вора), которое непосредственно или 
в конечном результате направлено на 
причинение имущественного вреда 
кредиторам.

А если присутствуют такие кри-
терии субъективного порядка, то 
обязательно должна произойти диф-
ференциация специальных периодов 
признания сделок (договоров) недей-
ствительными. Данные периоды от-
считываются, в том числе, и противо-
положно от даты возбуждения произ-
водства по делу о банкротстве (несо-
стоятельности), сравнительно с уже 
названным в ст. 20 Закона Украины о 
банкротстве (несостоятельности) пе-
риодами, в пределах которых может 
происходить обращение к оспарива-
нию сделок (договоров).

В частности, в сторону увели-
чения названого периода (периода 
подозрительности), который может 
составлять два года и более (как пра-
вило, максимум десять лет от даты 
заключения сделки (договора) до 
возбуждения производства по делу 
о банкротстве (несостоятельности)). 
И, естественно, он длится и после 
возбуждения такого дела, если сделка 
(договор) была совершена должни-
ком, который уже перебывал в состо-
янии неплатежеспособности с целью 
причинения имущественного вреда 
кредиторам и контрагенты должника 
не могли не знать о таких обстоятель-

ствах. Например, сделка (договор) 
была совершена безвозмездно; сдел-
ка была направлена на выдел части 
(пая) в имуществе должника учреди-
телю (участнику) должника в связи с 
его выходом из состава учредителей 
(участников) должника; сделка (до-
говор) была заключена с заинтересо-
ванными лицами и тому подобное.

Названный период может быть 
уменьшен. Естественно, имеется 
ввиду период, который предшество-
вал возбуждению производства по 
делу о банкротстве (несостоятель-
ности), потому, что период, который 
берет свое начало после возбуждения 
такого дела не вызывает нареканий. 
Данный период может длиться от од-
ного месяца до одного года. Напри-
мер, названый период должен быть 
предусмотрен, когда основанием 
признания сделок (договоров) недей-
ствительными выступает заключение 
их должником с отдельным кредито-
ром или другим лицом, которое пре-
доставляет или может предоставить 
преимущество одному кредитору 
перед другими кредиторами долж-
ника относительно удовлетворения 
требований. А именно в случаях: 
когда сделка (договор) привела или 
может привести к удовлетворению 
требований одних кредиторов, срок 
исполнения которых к моменту со-
вершения сделки не наступил, при 
наличии не исполненных в установ-
ленный срок обязательств перед дру-
гими кредиторами; в случае, если 
сделка (договор) привела к тому, что 
отдельному кредитору оказано или 
может быть оказано предпочтение в 
отношении удовлетворения требова-
ний существовавших до совершения 
оспариваемой сделки (договора); ког-
да заключено дополнительное согла-
шение к договору о залоге, которым 
был дополнен перечень заложенного 
имущества и в силу которого общая 
стоимость заложенного имущества 
увеличилась и так далее. 

Во-вторых, законодатель ограни-
чивается только специальными ос-
нованиями оспаривания сделок (до-
говоров), заключённых должником, 
не указывая на возможность такого 
оспаривания на общих основаниях, 
предусмотренных гражданским ко-
дексом законодательством.

В противоположность такому под-
ходу в законодательстве о банкрот-
стве (несостоятельности), конкурс-
ном законодательстве доминирую-
щего большинства зарубежных стран 
наличествуют две группы базисных 
оснований признания сделок (дого-
воров) недействительными. Прежде 
всего это общие основания призна-
ния сделок (договоров) недействи-
тельными, установленные нормами 
гражданского законодательства. Во-
вторых, это дополнительные, срав-
нительно с установленными норма-
ми гражданского законодательства, 
специальные основания признания 
сделок (договоров), заключенных 
должником, недействительными, ко-
торые применяются только в рамках 
производства по делу о банкротстве 
(несостоятельности), конкурсного 
процесса. 

По нашему мнению, украин-
скому законодателю следовало бы 
предусмотреть и нормативно уста-
новленную возможность обращения 
в суд управляющего санацией о при-
знании сделок (договоров) должни-
ка недействительными при наличии 
оснований, предусмотренных граж-
данским законодательством Украи-
ны. Поскольку, законодательное за-
крепления такой возможности будет 
направлено прежде всего на защиту 
интересов должника, в отличие от 
предусмотренного Законом Украи-
ны о банкротстве (несостоятельно-
сти) права обращения в суд управ-
ляющего санацией в соответствии 
со специальными основаниями при-
знания сделок (договоров) недей-
ствительными, которое направлено 
прежде всего на защиту интересов 
кредиторов.

В-третьих, к ряду существен-
ных недостатков статьи 20 Закона 
о банкротстве (несостоятельности) 
следует отнести то, что в названии 
и нормах данной статьи употреблять-
ся термины и словосочетания или 
неизвестные отечественному зако-
нодательству, в частности, «имуще-
ственные действия», «опровержение 
имущественных действий» (без како-
го-либо объяснения целесообразно-
сти их использования). Либо такие, 
которые устойчиво применяются для 
характеристики других правоотно-
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шений, в частности, «опровержение» 
(например, ст. 277 «Опровержение 
недостоверной информации» Граж-
данского кодекса Украины [8], ст. 
256 «Опровержение неправдивых, 
неточных или неполных данных» 
Хозяйственного кодекса Украины 
[9]). Указанная терминология долж-
на быть изменена в направлении её 
соответствия действующему законо-
дательству, в частности, на: «оспа-
ривание действий, направленных на 
принятие, исполнение, изменение, 
прекращение обязательств или обя-
занностей», которые возникают из 
различных правовых оснований, ко-
торые, в свою очередь, следует кон-
кретизировать в соответствующих 
положениях Закона Украины о бан-
кротстве (несостоятельности).

Считаем, что наличие нижепри-
веденных положений абз. 2 п. 16 
Информационного письма Высшего 
хозяйственного суда Украины от 28 
марта 2013 года № 01-06/606/2013 «О 
Законе Украины «О восстановлении 
платежеспособности должника или 
признании его банкротом» (в редак-
ции Закона Украины от 22.12.2011 № 
4212-VI)» [10], в котором разъясняет-
ся, что «под имущественными дей-
ствиями должника следует понимать 
исполнение должником обязательств 
по уже заключенным до начала соот-
ветствующего года сделкам (догово-
рам) во вред собственным интересам 
либо интересам других кредиторов. 
Приведенное касается, в частности, 
исполнения обязательства раньше 
установленного срока (термина), от-
каза от собственных имущественных 
требований, осуществление оплаты 
кредитору или принятие имущества в 
счёт исполнения денежных требова-
ний в день, когда сумма требований 
кредиторов к должнику превышала 
стоимость имущества и тому подоб-
ное» никоим образом не улучшает 
ситуацию и не решает обозначенные 
проблемы.

В-четвертых, считаем целесоо-
бразным дополнить положения ста-
тьи 20 Закона Украины о банкротстве 
(несостоятельности) указанием на 
то, что к лицам, которые вправе по-
давать в хозяйственный суд соответ-
ствующие заявление, относится ар-
битражный управляющий, который 

в этом случае действует по собствен-
ной инициативе (как это уже пред-
усмотрено), или руководствуется 
соответственным решением коллеги-
альных органов кредиторов. Что ка-
сается права конкурсного кредитора 
на обращение в хозяйственный суд с 
соответствующим заявлением, то на-
деление его данным правом может 
служить основанием для злоупотре-
блений с его стороны. Поэтому, если 
и оставлять конкурсного кредитора 
в качестве инициатора, то необходи-
мо в законодательном порядке пред-
усмотреть случаи, когда именно у 
него может возникнуть такое право, 
например, в случае не включения во-
проса о необходимости оспаривания 
сделок (договоров) должника в поря-
док дня собрания кредиторов и т. п.

И в заключение следует отметить, 
что содержание положений статьи 20 
Закона Украины о банкротстве (не-
состоятельности), посвящённых по-
следствиям признания сделок (дого-
воров) недействительными, является 
весьма скудным и безвариантным. 
Принимая сказанное во внимание, 
считаем, что необходимость осу-
ществления всех вышеперечислен-
ных изменений обязательно повлечёт 
за собой создание полноценных зако-
нодательных предписаний, которые 
дифференцированно урегулируют и 
последствия признания сделок (до-
говоров) недействительными.
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Постановка проблемы. В отечественной науке государства и 
права на недостаточном уровне систематизированы особенности 
проявления рейдерства в Украине, недостаточно разработаны 
методы защиты от рейдерских захватов (недружественных слияний 
и поглощений). В связи с этим представляется целесообразным 
определить особенности рейдерства в Украине и разработать его 
определение, соответствующее известным юридической науке и 
правоприменительной практике проявлениям в различных отраслях 
жизнедеятельности на территории нашей страны. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЙДЕРСТВА В УКРАИНЕ
П. РЕПЕШКО,

кандидат наук по государственному управлению,
старший преподаватель кафедры государственной службы 

Черноморского государственного университета имени Петра Могилы

SUMMARY
The article is devoted to theoretical study of the features of manifestation of raiding in Ukraine. Examined ways of hostile takeovers 

of enterprises, institutions and organizations, their property and assets, property and corporate rights. Defines the main purpose of the 
raids. The causes and conditions conducive implementation of the raids. Studied recommendations to ensure economic security and 
anti-raiding. Was hoisted debatable question of the manifestation of corporate raiding in politics. Including with regard to political 
parties and public organizations. The analysis of previous theoretical studies to determine the raid. Based on the analysis formulated 
the definition of raiding in Ukraine. It takes into account the peculiarities manifestations of raiding in all spheres of activity in Ukraine.

Key words: raiding, repartition of the market, economic security, political raiding, anti-raiding.
* * *

Статья посвящена теоретическому исследованию особенностей проявления рейдерства в Украине. Исследованы способы 
рейдерских захватов предприятий, учреждений и организаций, их ценностей и имущества, имущественных и корпоратив-
ных прав. Определены основные цели проведения рейдерских захватов. Исследованы причины и условия, способствующие 
осуществлению рейдерских захватов. Изучены рекомендации по обеспечению экономической безопасности и по противо-
действию рейдерству. Поднят дискуссионный вопрос о проявлении рейдерства в сфере политики. В том числе в отношении 
политических партий и общественных организаций. Осуществлён анализ проведённых ранее теоретических разработок по 
определению рейдерства. На основании проведённого анализа сформулировано определение рейдерства в Украине, учитыва-
ющее особенности проявления рейдерства во всех сферах деятельности в Украине. 

Ключевые слова: рейдерство, передел рынка, экономическая безопасность, политическое рейдерство, противодействие 
рейдерству.

Актуальность темы исследо-
вания. Занятие предпринима-

тельской деятельностью – весьма слож-
ный вид деятельности, особенно в наше 
время и в нашей стране. Завоевание или 
захват рынка сбыта продукции или пре-
доставления услуг не может оставаться 
для любой компании стабильным. Рано 
или поздно появляется иная компания, 
которая желает также занять часть тер-
ритории или всю её, вытеснив с неё сво-
их предшественников. Передел рынка 
обусловлен внутренними законами воз-
никновения, формирования и развития 
рынка. Сегодня украинские предприни-
матели всё чаще сталкиваются с рейдер-
ством, при помощи которого их конку-
ренты лишают их бизнеса. Рейдерство 
представляет серьёзную опасность не 
только для безопасности предпринима-
тельства, но и для безопасности эконо-
мической системы страны в целом. Для 
разработки стратегии борьбы с преступ-

ным рейдерством в Украине необходи-
мо исследовать особенности проявле-
ния рейдерства в нашей стране. 

Состояние исследования. Пробле-
мам рейдерства, особенностям проявле-
ния его в Украине и способам противо-
действия ему посвящены работы таких 
ведущих отечественных учёных, как З. 
Варналий, С. Васильчик, Н. Вернер, И. 
Владимиров, Ю. Иванов, М. Ионцев, Р. 
Кульчинский, А. Лаврик, К. Лысенко, 
А. Лузер, С.єЛямец, И. Мазур, В. Не-
стеренко, Е. Панокова, А. Пирогов, В. 
Поляков, Н. Резниченко, И. Рудык, И. 
Сергеев, В. Серов, И. Туник, Г. Филюк, 
В. Фролов, А. Янгалычев и др. Работы 
этих учёных дали возможность исполь-
зовать их наработки для анализа и рас-
крытия понятия рейдерства в Украине, 
определении направлений совершен-
ствования государственного регулиро-
вания механизмами противодействия 
рейдерству. Однако, несмотря на широ-

кий круг рассмотренных теоретических 
и практических вопросов, проблема, 
связанная с теоретическими основами 
данной сферы научных исследований, 
остается актуальной.

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ особенностей проявления 
рейдерства в Украине, анализ теорети-
ческих исследований рейдерства как 
явления и выработка определения рей-
дерства, которое бы соответствовало 
имеющимся его проявлениям в практи-
ческой деятельности правоохранитель-
ных органов и органов правосудия.

Изложение основного материала. 
В Украине, как считают З. Варналий и 
И. Мазур, получили распространение 
рейдерские захваты предприятий, на-
правленные на неправомерное завладе-
ние собственностью (имущественными 
правами на собственность) предприя-
тия: средствами; техникой; продукцией 
предприятия; занятыми предприятием 
территориями; домами и сооружения-
ми; средствами производства; бизне-
сом в целом и т. п. [1, с. 132]. Способы 
осуществления таких захватов весьма 
разнообразны и включают в себя зача-
стую несколько этапов многоходовых 
операций. С. Васильчик и Л. Сельвестр 
утверждают, что рейдерство – это общее 
название цепи операций, которые при 
помощи пробелов в законодательстве 
дают возможность получить во владе-
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ние определенный капитал (обычно 
– предприятие) [2, с. 111]. Пробелы, 
противоречия или же иные недостатки 
в законодательстве отмечают как одно 
из главных условий для осуществле-
ния рейдерских захватов и другие ис-
следователи. Например, Н. Касьяненко 
считает, что рейдерство – это процесс 
недружественного поглощения органи-
зации любой формы собственности с 
помощью специально инициированного 
корпоративного спора с использовани-
ем административных и коррупцион-
ных ресурсов, технологий хищения ак-
ций и различных мошеннических схем, 
а также трактовкой в свою пользу не-
однозначных положений нормативных 
и законодательных актов [3, с. 121-122]. 
Представляется необходимым обратить 
внимание на то, что Н. С. Касьяненко 
ставит в определении рейдерства рядом 
с использованием недостатков норма-
тивно-правовых актов также и совер-
шение противоправных действий, среди 
которых особо выделяет коррупцион-
ные и уголовные правонарушения. 

Противоправность действий при 
осуществлении рейдерства ставит во 
главу угла Ю. Берлач, который предла-
гает понимать под рейдерством процесс 
захвата фирмы в собственность против 
воли её собственников (собственника), 
осуществляемый путем реализации раз-
ного рода противоправных действий со 
стороны захватчика с целью быстрой 
перепродажи объекта рейдерского напа-
дения или дальнейшего управления им 
[4, с. 235]. Более категоричен в оценке 
уровня противоправности действий в 
осуществлении рейдерства А. Зенкин, 
придя к выводу, что рейдерство – это 
установление юридического и (или) 
физического контроля над активами 
компании-цели вопреки воле и интере-
сам её органов управления, акционеров 
(дольщиков) и работников, совершен-
ное посредством уголовно-наказуемого 
деяния [5, с. 339]. В отличие от А. Зен-
кина, В. Вознюк не столь категоричен по 
этому поводу и считает, что рейдерство 
– это, как правило, преступная, забла-
говременно продуманная деятельность 
заинтересованных лиц (структур), на-
правленная на силовой, противоправ-
ный захват предприятий на основании 
применения неправомерных судебных 
решений, процедур мошенничества или 
использования миноритарных акционе-

ров с целью уничтожения конкурентов 
и дальнейшей перепродажи имущества 
для получения сверхприбылей [6, с. 
69]. Таким образом, можно отметить, 
что определение рейдерства, предло-
женное В. Вознюком, предполагает две 
цели рейдерства: а) уничтожение кон-
курентов; б) дальнейшая перепродажа 
имущества с целью получения сверх-
прибылей. Представляется возможным 
согласиться с этим, ибо, несмотря на 
имеющиеся факты наличия иных целей 
деятельности рейдеров, всё же главны-
ми являются именно эти две. Причём в 
случаях, когда основной целью рейдер-
ства является уничтожение конкурента, 
что в свою очередь должно обеспечить 
захват рынка или укрепление моно-
польного положения на нём той или 
иной компании-«агрессора», компании-
«жертве» становится весьма трудно 
противостоять рейдерству. Последнее в 
таких случаях нередко обеспечивается 
существенными финансовыми влива-
ниями и даже сопровождением работой 
спецслужб того государства, с террито-
рии которого действует компания, ини-
циировавшая рейдерский захват. 

Рейдерами, как справедливо счита-
ют З. Варналий и И. Мазур, могут быть: 
а) отдельные лица, использующие кор-
румпированность определенных струк-
тур власти и управления, желающие 
завладеть чужим жильем и иной соб-
ственностью; б) специальные фирмы 
или группы людей, объединившиеся с 
целью занятия рейдерством, в том числе 
группы, специализирующиеся на захва-
те земель, квартир, предприятий, акций 
и т. п.; в) отраслевые холдинги, жела-
ющие устранения конкурентов в своей 
сфере путем их поглощения; г) крупные 
холдинги и финансово-промышленные 
группы, находящиеся, как правило, в 
крупных городах, и владеющие боль-
шими ресурсами и возможностями, 
выкупают земли, бизнес в различных 
отраслях, и всё ценное для увеличения 
своих активов; д) недобросовестные 
руководители, имеющие доступ к осо-
бо важным для компании документам, 
схем управления и активам; е) партнёры 
по бизнесу или мелкие акционеры [1, 
с. 130]. Приведенный перечень в целом 
достаточно полно отражает встречаю-
щееся на практике разнообразие субъ-
ектов рейдерства с учётом мотивации 
их действий. 

В Украине рейдерство имеет неко-
торые свои свойства и характеристики. 
По мнению В. Нестеренко, рейдерство 
является вполне закономерным этапом 
развития украинской экономики и дей-
ственным инструментом перераспре-
деления собственности и расширения 
компаниями своей деятельности, имею-
щий большое количество предпосылок 
для дальнейшего разрастания и требует 
создания эффективных технологий за-
щиты не только на уровне государства, 
но и на уровне отдельного предприятия. 
То есть в деятельности современного от-
ечественного предприятия в последнее 
время появился новый вид экономиче-
ского риска – риск рейдерского захвата, 
который был определен как вероятность 
наступления в будущем события, в ре-
зультате которого предприятие окажется 
в положении, в котором оно станет объ-
ектом поглощения с использованием 
псевдолегитимных методов и техно-
логий, которые создадут впечатление 
мнимой законности действий [7, с. 6]. З. 
Варналий и И. Мазур полагают, что рей-
дерство в современном понимании – это 
недружественное поглощение компаний 
и перераспределение собственности и 
корпоративных прав. Другими словами, 
рейдерство – это недружественный, вне 
пределов действия гражданского законо-
дательства, направленный против воли 
собственника, захват чужого имущества 
в пользу иного лица, установление над 
имуществом полного контроля нового 
собственника в юридическом и физиче-
ском понимании, с использованием кор-
румпированности чиновников и (или) с 
применением силы. Следует отметить, 
что недружественные поглощения по-
украински чаще всего сводятся к си-
ловым захватам предприятий под при-
крытием законных или псевдозаконных 
оснований [1, с. 129]. Г. Филюк и Е. Пано-
кова считают, что рейдерство – это недру-
жественный захват чужого имущества, 
направленный против воли собствен-
ника в пользу иного лица, установление 
над этим имуществом полного контроля 
нового собственника с использованием 
коррумпированных чиновников, нередко 
и с применением силы. Особенностью 
украинского рейдерства, – по их мнению, 
– является его уголовная составляющая: 
противоправные действия совершаются 
с привлечением вооруженных формиро-
ваний, а в некоторых случаях – даже со-
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трудников правоохранительной системы 
[8, с. 9]. Украинское рейдерство, как по-
лагают О. Литвак и И. Кучеренко, имеет 
криминальную составляющую, особен-
ность которой состоит в проявлении кор-
рупции со стороны представителей ор-
ганов государственной власти. Никакая 
рейдерская атака не закончится успешно, 
если она не сопровождается прикрытием 
со стороны государственных структур, 
правоохранителей и суда [9, с. 40]. В Най-
дёнов утверждает, что в стране разрушен 
правопорядок. Государство не в состоя-
нии гарантировать неприкосновенность 
собственности. Рейдерские захваты пред-
приятий, помещений и квартир стали 
чуть ли не повседневными. Благоприят-
ные условия для этого – коррумпирован-
ность городских органов власти и судов 
[10]. Таким образом, приходится конста-
тировать, что практически все авторы, за-
трагивавшие в своих исследованиях про-
блемы рейдерства в Украине, выделяют 
коррупционную составляющую. 

Действуя под прикрытием коррум-
пированных чиновников, рейдеры изме-
няют своими действиями структурную 
схему экономической системы страны. 
В 2002-2004 годах, как считает Н. Рад-
ванская, в период расцвета рейдерства в 
Украине интерес для захватчиков имели 
исключительно большие и очень из-
вестные предприятия. Сейчас у агрес-
соров вызывают аппетит и более мелкие 
жертвы. Рейдеры стали всё чаще оста-
навливаться на малом и среднем бизне-
се. В Украине нет ни четкой статистики 
рейдерских преступлений, ни адекват-
ной законодательной базы для борьбы 
с этим явлением. В уголовном законо-
дательстве статьи, предусматривающей 
прямое наказание за противоправное 
поглощение, нет. Полное искоренение 
захватов и поглощений невозможно, но 
эффективным представляется принятие 
мер предосторожностей, с учетом всех 
возможных рисков и выделение не-
скольких признаков «рейдерской при-
годности» предприятия, среди которых: 
а) «распыленный» пакет акций; б) недо-
оцененный актив; в) организационные 
и правовые проблемы; в) противоречие 
внутренних документов действующе-
му законодательству; г) нарушения во 
время приобретения активов и акций; 
е) неправильное оформление обладания 
активами и акциями; ё) ошибки во вре-
мя определения функций и полномочий 

органов управления обществом; ж) неу-
регулированность корпоративных отно-
шений; з) нарушение законодательства, 
особенно порядка проведения собрания 
акционеров и совета директоров, ком-
петенции органов самоуправления; и) 
нарушение порядка согласования до-
говоров; й) номинальные лица в орга-
нах управления; к) отсутствие защиты 
информации, конфиденциальности, 
вследствие чего ценная информация об 
организации может быть получена без 
значительных усилий; л) нарушения 
при работе с почтой и приемом корре-
спонденции; м) отсутствие нормально 
функционирующей службы безопасно-
сти объектов и др. [11, с. 205].

Помимо рейдерства, направленного 
на захват имущества и имущественных 
комплексов, в Украине всё чаще стали 
говорить о так называемом «политиче-
ском рейдерстве». Например, М. Папи-
ев убеждён, что рейдерство стало со-
путствующим элементом «Оранжевой 
революции», которая, в свою очередь, 
как он утверждает, была не чем иным, 
как рейдерской атакой в политической 
плоскости. Ибо что такое рейдерство? 
Наипростейшая рейдерская схема сво-
дится к тому, что определённый объект 
силовым методом захватывается иными 
собственниками по надуманному пред-
логу, а потом в судебном порядке через 
лояльные к захватчикам суды доказы-
вается легитимность захвата. М. Папи-
ев, ссылаясь на решение Верховного 
Суда Украины, отменившее результаты 
голосования во втором туре на выбо-
рах Президента Украины в 2004 году и 
установившего повторный второй тур, 
утверждает о политическом рейдерстве 
[12]. Несколько иную ситуацию описы-
вает А. Свистунов, приводя в пример 
захват летом 2009 года при помощи под-
дельного протокола заседания 19 июля 
2009 года политсовета партии «Русский 
блок» и фальсификации 7-го съезда пар-
тии «Русский блок» 23 июля 2009 года 
целой политической организации. Ми-
нистерство юстиции Украины приказом 
от 30 декабря 2010 года утвердило изме-
нения в устав партии и признало в ка-
честве легитимного новое руководство 
партии [13]. С одной стороны, сфера 
деятельности, на которую эти авторы 
распространяют понятие рейдерства, 
как будто бы и не имеет отношения к его 
привычному проявлению. Однако эко-

номика и политика всегда были и будут 
тесно связаны и политические интересы 
всегда переплетаются с экономически-
ми. Поэтому не удивительно, что в по-
литическом рейдерстве применяются те 
же методы и схемы, что и в рейдерстве 
экономическом. Мало того, в обоих на-
правлениях могут работать одни и те же 
команды рейдеров. 

С. Васильчак и Н. Копитко полага-
ют, что весьма часто под выражением 
«рейдерская атака» прячутся банальные 
преступления, такие как самоуправство, 
хищение, присвоение, вымогательство 
документов, штампов, печатей, завла-
дение ими путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положе-
нием или их повреждение, подделка до-
кументов, печатей, штампов и бланков, 
их сбыт, использование поддельных 
документов, злоупотребление властью 
или служебным положением, служеб-
ный подлог, служебная халатность и т. 
п. Следует учесть, что усовершенство-
вание законодательства, регулирующе-
го корпоративные отношения, требует 
неспешной и кропотливой работы, но 
никак не в рамках «антирейдерской» 
или какой-либо иной кампании [14, с. 
190]. По справедливому замечанию Ю. 
Берлач, существенным препятствием 
на пути признания рейдерства отдель-
ным преступлением является то, что его 
нельзя представить отдельным деянием. 
Ведь рейдерство, как свидетельствует 
практика, – это определенная после-
довательность ряда действий и иных 
объективных проявлений, которые в со-
вокупности можно считать негативным 
социально-экономическим явлением. 
Таким образом, оно не может расцени-
ваться как отдельное преступление, а 
является системой преступных деяний, 
направленных на получение сверхпри-
были. Среди криминалистов подоб-
ные явления называются преступными 
технологиями обогащения, которые 
определяются как комплекс взаимосвя-
занных преступлений, содеянных орга-
низованными преступными группами с 
целью получения материальной выгоды 
с использованием легальных форм хо-
зяйственной деятельности [4, с. 237].

По мнению А. Асхабова, существу-
ет необходимость в определении мер 
противодействия рейдерству в Украине. 
Для этого нужны совместные меры как 
со стороны государства, так и бизнеса. 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

216

Он считает, что государство должно раз-
рабатывать и внедрять антирейдерские 
меры: а) совершенствование корпора-
тивного законодательства, реформи-
рование судебной системы и правоох-
ранительных органов; б) обеспечение 
контроля за соблюдением действующего 
законодательства, а также осуществле-
ние жесткого контроля за деятельностью 
всех силовых структур; в) преодоление 
пробелов в законодательстве о прива-
тизации объектов государственной соб-
ственности. Комплекс мер, разрабатыва-
емых предприятием для защиты от «не-
дружественных поглощений», должен 
содержать, по предложению А. Асхабо-
ва, такие положения: а) во всех сделках, 
которые заключаются предприятием и 
по которым оно выступает должником, 
должно быть предусмотрено условие, 
что уступка права требования должна 
быть осуществлена только по согла-
сию должника, приобретение активов 
следует осуществлять в соответствии с 
действующим законодательством; б) все 
расчеты необходимо проводить офици-
ально, с указанием в договорах реаль-
ных сумм; в) приведение учредительных 
документов в строгое соответствие c за-
конодательством [15, с. 152].

Стратегия противодействия рей-
дерству, по мнению О. Туева, должна 
действовать на протяжении всего пере-
ходного периода становления и развития 
правового демократического государ-
ства и формирования гражданского об-
щества. Она должна содержать ответы 
на такие вопросы: а) насколько актуаль-
ной является проблема противодействия 
рейдерству; б) в чём заключаются осо-
бенности и какие основные тенденции 
развития рейдерства; в) какие цели и 
задачи государства и общества в сфере 
противодействия рейдерству; г) какие 
результаты деятельности по противо-
действию рейдерству ожидаются; д) ка-
кие основные направления достижения 
желаемых результатов противодействия 
рейдерству. Стратегия противодействия 
рейдерству должна, по мнению О. Туе-
ва, также содержать в себе: а) характери-
стику соответствующих внешних и вну-
тренних угроз; б) определение критери-
ев и показателей, характеризующих кри-
миногенную ситуацию и её состояние, 
уровень безопасности, гарантирующий 
надёжную защиту жизненно важных ин-
тересов граждан; в) механизм обеспече-

ния деятельности по противодействию 
рейдерству через применение всеми 
государственными и общественными 
институтами правовых, экономических, 
административных, политических и 
иных методов воздействия. Последний 
пункт как одна из базовых концепций 
противодействия преступности может 
послужить основой для создания в стра-
не эффективно действующей общегосу-
дарственной системы противодействия 
рейдерству по всему фронту проблем. 
Главной силой при этом должны быть 
государственные органы, имеющие в 
своем распоряжении ресурсы и средства 
для реализации мероприятий полити-
ческого, правового, организационного, 
экономического и специального харак-
тера, направленных на гарантирование 
безопасности личности, общества и го-
сударства [16, c. 188-189].

Учитывая все приведённые выше 
определения понятия рейдерства в Укра-
ине, представляется возможным при-
знать, что целью рейдерства могут быть 
имущественные комплексы, объекты не-
движимого или движимого имущества, 
ценные бумаги или корпоративные права 
как юридических так и физических лиц. 
Причем для юридических лиц не суще-
ствует каких-либо исключений по виду 
формы собственности, ибо рейдерский 
захват может быть направлен на пред-
приятие или учреждение как частной, 
так и коллективной, муниципальной, так 
и государственной собственности. Кро-
ме того, рейдерский захват может быть 
направлен также и на общественную ор-
ганизацию или партию. Последние так-
же имеют в своём распоряжении здания, 
транспорт и иное имущество, что не мо-
жет не привлекать внимания рейдеров. 
Рейдерство в Украине практически всег-
да сопровождается обеспечением со сто-
роны коррумпированных чиновников 
органов государственной власти, как ис-
полнительной, так и законодательной, и 
судебной. Имеются случаи использова-
ния поддельных документов, служебно-
го подлога. В качестве повода для начала 
рейдерского захвата зачастую использу-
ется надуманный предлог, имеющий 
под собой злоупотребление правами с 
формальным соблюдением положений 
законов или подзаконных актов. Приме-
нение силы при рейдерских захватах ха-
рактерно на первоначальных этапах для 
установления контроля над объектом и 

недопущения первичного собственника, 
его представителей, работников или сто-
ронников на объект. В качестве носите-
лей силовых приемов используются как 
правоохранительные структуры, так и 
охранные предприятия. 

Выводы. Рейдерство в Украине – 
это недружественное, несправедливое, 
противоправное или сопровождающе-
еся формальным соблюдением поло-
жений нормативно-правовых актов с 
использованием приёмов злоупотребле-
ния правами, с использованием коррум-
пированности субъектов властных пол-
номочий и с применением физической 
силы, направленное против воли право-
мерного собственника установление 
полного контроля нового собственника 
над имуществом, имущественными и 
корпоративными правами физических 
лиц и юридических лиц (предприятий, 
учреждений, организаций различных 
форм собственности), с целью их при-
своения с дальнейшим использованием 
по назначению или с целью прекраще-
ния их деятельности и устранения с 
рынка товаров и услуг.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития общества, 
учитывая глобальные мировые процессы и общепризнанные тенденции, 
важным аспектом становления правового и социального государства 
является надлежащее функционирование всех государственных и 
общественных механизмов, комплексное развитие институтов, 
позволяющих установить плодотворное сотрудничество государства 
и гражданского общества. Между тем развитие рыночной экономики, 
повсеместное изменение условий жизни, политические процессы, 
нарушающие стабильность в государстве, а также ощутимое 
неравенство социальных слоев общества способствуют возникновению 
различных социальных и правовых конфликтов, существование 
которых приводит к разбалансированию общественных отношений и 
снижению активности участников гражданского общества. 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРНЫХ АСПЕКТАХ 
МЕДИАЦИИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Ю. РОЗМАН,

аспирант кафедры гражданского процесса 
Национального университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
The article is devoted to the legal nature and main point of mediation as an institute 

of alternative resolution of the private-legal disputes. The features of the mediation 
procedure and methodological aspects are determined, the role of the mediator to reach 
a compromise solution to the conflict parties, signed a mediated settlement agreement 
and the resolution of the legal dispute are defined. Theoretical and practical experience 
of countries that have introduced the mediation at the legislative level is studied. 
A comparative legal analysis of the legal structure of the settlement and a mediated 
settlement agreement, their features and consequences is carried out. Main point of 
the mediated settlement agreement as positive result of carrying out of the mediation 
procedure is revealed. The preconditions of the legislative recognition of the mediation 
procedure in Ukraine are considered.

Key words: mediation, mediator, mediation procedure, mediated settlement 
agreement, settlement agreement, mediation clause.

* * *
Статья посвящена освещению правовой природы и сущности медиации как 

института альтернативного разрешения частноправовых споров. Определяются 
особенности методологических и процедурных аспектов медиации, обозначена 
роль медиатора в достижении компромиссных решений конфликтующими сто-
ронами, подписании медиативного соглашения и разрешении правового спора. 
Изучается теоретический и практический опыт стран, закрепивших медиацию на 
законодательном уровне. Проводится сравнительно-правовой анализ правовых 
конструкций мирового и медиативного соглашений, их особенностей и послед-
ствий заключения. Раскрывается сущность медиативного соглашения, как поло-
жительного результата процедуры медиации. Рассматриваются предпосылки за-
конодательного закрепления процедуры медиации в Украине.

Ключевые слова: медиация, медиатор, процедура медиации, медиативное со-
глашение, мировое соглашение, медиативная оговорка.

Наиболее приемлемым для 
большинства граждан, в 

силу сложившейся практики урегу-
лирования правовых конфликтов и 
уровня правосознания, является раз-
решение возникшего частноправо-
вого спора юрисдикционными (су-
дебными) органами. Однако, будучи 
направленным на обеспечение спра-

ведливости и верховенства права, 
данный способ нередко приводит к 
обострению отношений сторон, не-
удовлетворенности результатом су-
дебного рассмотрения спора, оказы-
вается связанным со значительными 
потерями сил, времени и денежных 
средств. Сложившаяся ситуация обу-
славливает необходимость формиро-
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вания качественно иной, эффектив-
ной системы адекватных правовых 
механизмов, существование которых 
будет направлено на комплексное 
урегулирование правовых споров, 
обеспечив тем самым лицу свобод-
ный выбор способа защиты своих 
нарушенных (непризнанных) прав и 
свобод. 

В рамках исследования данной 
проблематики актуальным на-
правлением является определение 
сущности института медиации как 
«цивилизованного» метода разреше-
ния правовых споров, занимающего 
ведущее место в системе альтерна-
тивных способов урегулирования 
правовых конфликтов во всем мире. 
Учитывая недостаточность научной 
и практической разработки данного 
способа разрешения споров в Укра-
ине, отсутствие законодательного 
закрепления института медиации в 
правовой системе государства, особо 
значимым представляется раскрытие 
процедурных аспектов медиации, 
роли медиатора в процессе достиже-
ния взаимовыгодного для конфликту-
ющих сторон решения, установление 
правовой природы медиативного со-
глашения, заключаемого сторонами 
по результатам успешно проведен-
ной процедуры медиации.

Степень научной разработки 
темы. Вопросы становления и разви-
тия медиации, как эффективного ме-
ханизма защиты прав и свобод граж-
дан, комплексного анализа организа-
ционных аспектов осуществляемой 
процедуры, раскрывающих стадий-
ность процесса медиации и установ-
ление единого подхода к понятию и 
сущности медиативного соглашения, 
входящие в предмет данной статьи, 
рассматриваются значительным кру-
гом отечественных и зарубежных 
ученых, среди которых следует выде-
лить работы Х. Бесемера, Н.Л. Бон-
даренко-Зелинской, В.В. Землянской, 
С.И. Калашниковой, Р.Г. Коваля, Е.В. 
Михайловой, Е.И. Носыревой, А.М. 
Понасюка, О.М. Решетниковой, Ю.Д. 
Притыки.

Целью исследования является 
раскрытие особенностей структур-
ных элементов процедуры медиации, 
установление значимости и правовой 
силы положений медиативного со-

глашения для сторон, обратившихся 
к медиатору с целью компетентного и 
полного рассмотрения их частнопра-
вового спора.

Для достижения поставленной 
цели при написании статьи были 
определены такие основные зада-
чи: раскрытие понятия и сущности 
существующих в мировой практике 
видов медиации, определение теоре-
тико-правовых основ их применения 
для урегулирования правового спора; 
обозначение процедурных аспектов 
медиации, выявление особенностей 
каждой стадии данного процесса; 
определение роли медиатора в до-
стижении сторонами договоренно-
стей и заключении медиативного 
соглашения; установление правовой 
природы медиативного соглашения, 
раскрытие особенностей правовой 
конструкции мирового соглашения, 
исследования этих институтов в кон-
тексте норм, закрепленных на зако-
нодательном уровне в Украине и дру-
гих государствах.

Изложение основного матери-
ала. Законодательство всех высо-
коразвитых стран, в том числе ос-
новной закон Украины, закрепляет 
право каждого человека и граждани-
на беспрепятственно использовать 
все существующие способы защиты 
своих нарушенных (непризнанных) 
прав, свобод и законных интересов 
от противоправных посягательств 
третьих лиц. Традиционно разреше-
ние правового спора связывается с 
судебной формой защиты прав путем 
проведения публичного процесса и 
соблюдением всех формализованных 
процедур, продиктованных детально 
регламентированной системой пра-
восудия. Однако, переходный период 
украинского государства, повлекший 
за собой комплексную перестройку 
всех государственных и обществен-
ных институтов, ознаменовался уста-
новлением ряда тенденций, направ-
ленных на всестороннее развитие 
несудебных способов разрешения 
споров. Так, свое развитие получили 
такие методы альтернативного раз-
решения правовых конфликтов, как 
третейский суд, переговоры и товари-
щеский суд, использование которых в 
большей или меньшей степени полу-
чило свое законодательное закрепле-

ние в правовой системе Украины. 
Особое место в системе аль-

тернативных способов разрешения 
частноправовых споров, признанных 
мировым сообществом эффектив-
ной формой согласования позиций 
и интересов сторон, занимает меди-
ация. Медиация (от лат. «mediation» 
– «посредничество») представляет 
собой конфиденциальный способ 
несудебного разрешения частнопра-
вовых споров, возникающих между 
сторонами с противоположными ин-
тересами, при котором третья сторо-
на (медиатор) способствует полному, 
объективному разрешению право-
вого конфликта и достижению ком-
промиссного решения, основываясь 
на принципах конфиденциальности, 
независимости и беспристрастности, 
добровольного применения проце-
дуры медиации сторонами. Типовой 
закон «О международной коммер-
ческой согласительной процедуре», 
принятый Комиссией ООН по праву 
международной торговли (ЮНИ-
СТРАЛ) в 2002 году определяет «ме-
диацию» как процесс, к которому 
стороны привлекают третье лицо 
(третьих лиц) для оказания помощи в 
мирном урегулировании споров, воз-
никающих из контрактных и других 
правоотношений, либо связанных с 
ними [1, с. 236].

Медиация в корне отличается от 
сложной и напряженной процедуры 
судопроизводства. По своей природе 
медиация ориентирована на дости-
жение участниками данной примири-
тельной процедуры взаимовыгодного 
результата, что требует от конфлик-
тующих сторон совершения взаим-
ных уступок и уважительного отно-
шения друг к другу. При проведении 
процедуры медиации защита права 
является, безусловно, желаемой, но 
не приоритетной целью, главным об-
разом она направлена на прекраще-
ние правового конфликта, лежащего 
в основе юридического спора [2, с. 
16]. В ней отсутствуют состязатель-
ное и императивное начала, подроб-
ная процессуальная регламентация, 
государственное принуждение и ди-
рективная роль третьего лица. Сто-
роны вольны самостоятельно прини-
мать решение о необходимости про-
ведения медиационной процедуры, 
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выбирать и согласовывать кандида-
туру медиатора, определять особые 
для их категории спора процедурные 
правила, решать о продолжении или 
прекращении переговоров, обсуж-
дать варианты и условия урегулиро-
вания спора, заключать медиативное 
соглашение. В рамках медиации спор 
по сути не разрешается (как в судеб-
ном порядке), а урегулируется сторо-
нами, и ответственность за итоговое 
совместно выработанное решение, 
выраженное в тексте медиативного 
соглашения, принимают на себя и не-
сут сами стороны [3, c. 17].

Широкий спектр гарантий защи-
ты прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина, закре-
пленный мировым сообществом за 
последние годы, привел к установ-
лению частноправовой автономии 
личности и внедрению процессов 
саморегулирования, что позволяет 
участникам общественных отноше-
ний самостоятельно выбирать пра-
вила поведения и контролировать их 
соблюдение. Одним из институтов, 
органично заполняющим простран-
ство социальной активности циви-
лизованных стран, что проявляется 
в способности участников частно-
правовых отношений самостоятель-
но определять условия, необходи-
мые для комплексной реализации 
ими своих прав и свобод, выступает 
медиация, способствующая форми-
рованию, развитию и утверждению 
гражданского общества, повышению 
договорной культуру отношений.

Признание европейским сообще-
ством эффективности процедуры 
медиации отображается в положени-
ях Директивы Европейского парла-
мента и Совета от 21 мая 2008 года 
«Относительно некоторых аспектов 
медиации в гражданских и коммер-
ческих делах», которая содержит 
обязательства государств-членов ЕС 
о внедрении законодательных актов, 
направленных на надлежащее испол-
нение положений данной Директи-
вы. В соответствии с положениями 
указанной Директивы «медиатор» 
определяется как любое третье лицо, 
привлечённое к осуществлению ме-
диации эффективным, объективным 
и компетентным образом, вне зави-
симости от наименования или про-

фессии данного третьего лица в соот-
ветствующем государстве-члене ЕС 
и вне зависимости от того, каким об-
разом это третье лицо было привле-
чено или затребовано для проведения 
медиации [4].

Роль медиатора в процессе при-
нятия приемлемого для обеих сторон 
решения по итогам проведения про-
цедуры медиации заключается в том, 
что он организовывает и контролиру-
ет ход переговоров, следит за настро-
ениями сторон и за тем, чтобы ни 
одна из сторон не была ограничена в 
своих правах, обеспечивая эффектив-
ность взаимодействия между ними 
путем предоставления возможности 
каждой из сторон изложить свое ви-
дение сложившейся ситуации и пред-
ложить свои пути разрешения спора 
[5, с. 240]. Медиатор способен влиять 
на характер и содержание общения 
участников, а также давать им реко-
мендации, выносить предложения, 
связанные с дальнейшим проведени-
ем процедуры, если того требует си-
туация, с помощью специальных ме-
диативных техник и приемов. Однако 
окончательное решение по всем во-
просам остается за сторонами – ме-
диатор не наделен правом на совер-
шение распорядительных действий, 
он не формулирует проблемы и темы 
для обсуждения, не устанавливает 
потребности и интересы участников 
медиативного процесса, не опреде-
ляет окончательные условия уре-
гулирования спора. К компетенции 
медиатора относятся в основном про-
цедурные вопросы. Таким образом, 
медиатор не занимается трактовани-
ем законов и квалификации того или 
иного факта с позиции права – он ра-
ботает с сознанием учасников спор-
ных правоотношений и их понимани-
ем того, что произошло [6, с. 147].

Несмотря на то, что медиация от-
носится к неюрисдикционной (част-
ноправовой) форме рзрешения пра-
вового конфликта и к направлению, 
называемому «альтернативное раз-
решение споров», данная процедура 
не является полностью независимой 
от судопроизводства. С развитием 
теоретических разработок, законо-
дательных конструкций и правопри-
менительной практики во всем мире 
медиация постепенно распростра-

няется и на государственную систе-
му разрешения споров и начинает 
использоваться не только вне, но и 
в рамках судебного процесса. Так, 
выделяют два вида медиации: част-
ную медиацию («несудебная меди-
ация», которая выступает как само-
стоятельный вид профессиональной 
деятельности по урегулированию 
правовых споров без обращения в 
суд), и интегрированную медиацию, 
как составную часть деятельности 
юрисдикционных органов (так назы-
ваемая «судебная медиация», которая 
проводится до обращения сторонами 
в суд как обязательная досудебная 
медиация либо же после начала судо-
производства – до вынесения судом 
окончательного решения по делу). 
Выделение данных видов медиации 
имеет большое практическое значе-
ние, так как является основанием для 
дифференциации подходов в право-
вом регулировании. При этом следу-
ет отметить, что независимо от вида, 
процедура медиации носит строго 
добровольный порядок и проводится 
на основании соглашения сторон (ме-
диативной оговорки), которое может 
быть заключено как до, так и после 
возникновения спора [7, с. 209].

Законодательное закрепление 
термина «процедура медиации» как 
способа урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе до-
бровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого 
решения содержится в ст. 2 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». 
Согласно положениям данного зако-
на деятельность по урегулированию 
правового спора в рамках медиации 
представляет собой определенную 
последовательность стадий, что обе-
спечивает эффективное достижение 
участниками медиационной проце-
дуры положительных результатов [8, 
c. 29]. Так, следует выделить следу-
ющие стадии процедуры медиации: 
подготовительная стадия, медиаци-
онная сессия, завершающая стадия. 
Процедура медиации начинается с 
подготовительных действий, кото-
рые направлены в первую очередь на 
определение медиабельности право-
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вого спора (возможности разрешения 
данного спора с помощью проведе-
ния процедуры медиации). В рамках 
этой стадии медиатор по просьбе 
стороны, инициирующей проведе-
ние медиации, совершает действия 
по приглашению другой стороны на 
медиацию. В завершении стадии под-
готовки, если есть все необходимые 
условия для проведения медиации, в 
том числе получено согласие обеих 
сторон, медиатор со сторонами за-
ключают соглашение о проведении 
медиации, назначает время и место 
проведения медиации, согласовыва-
ет процедурные и организационные 
особенности предстоящего процесса. 
С момента заключения соглашения 
о проведении процедуры медиации 
начинается медиационная сессия, 
которая включает в себя выяснения 
позиций сторон и установление воз-
можных вариантов решения спора. 
Данная стадия является центральной 
во всей процедуре медиации, она 
определяет возможность принятия 
согласованного (компромиссного) 
решения конфликтующими сторона-
ми и подписания итогового докумен-
та всей медиационной процедуры.

Легитимируя процедуру медиа-
ции, государство признает и результат 
этой процедуры – медиативное согла-
шение. Медиативное соглашение (со-
глашение об урегулировании спора, 
«mediated settlement agreement») – это 
соглашение, достигнутое сторонами 
в результате применения процедуры 
медиации к спору (к отдельным раз-
ногласиям по спору), заключенное в 
письменной форме. Предметом меди-
ативного соглашения является то, по 
поводу чего возник спор; субъектами 
– участники спорного правоотноше-
ния; содержанием – обязательства, 
которые принимают на себя стороны 
в целях урегулирования разногласия. 
Так, раскрывая правовую природу 
медиативного соглашения, наиболее 
верным представляется подход его 
рассмотрения как гражданско-право-
вой сделки, направленной на уста-
новление, изменение или прекраще-
ние прав и обязанностей непосред-
ственно сторон спора. При этом не-
обходимо отметить, что содержание 
медиативного соглашения во многом 
зависит от избранной модели меди-

ации, так как технология и правила 
проведения процедуры предопреде-
ляют ее итог [9, c. 130].

Поскольку в рамках процедуры 
медиации стороны урегулируют спор 
исходя из своих интересов, а не на 
основе правоприменения, то прини-
маемое сторонами медиативное со-
глашение может содержать положе-
ния, не только регулируемые правом, 
но и выходящие за пределы правово-
го регулирования. Следовательно, в 
медиативное соглашение могут быть 
включены любые условия, главное, 
чтобы они не противоречили дей-
ствующему законодательству и не 
нарушали прав третьих лиц (т. е. лиц, 
не привлеченных к участию в проце-
дуре медиации). Такая правовая кон-
струкция медиативного соглашения 
будет свидетельствовать о его леги-
тимности и послужит основанием к 
надлежащему принятию его органа-
ми государственной власти и местно-
го самоуправления, всеми граждана-
ми. Однако, несмотря на то, что за-
ключенное медиативное соглашение 
в равной мере учитывает интересы 
как одной, так и другой спорящих 
сторон, что является важным моти-
вом и рычагом для его исполнения, 
один из наиболее проблемных во-
просов в признании эффективности 
и правовой силы проведенной проце-
дуры медиации касается последствий 
заключения медиативного соглаше-
ния и возможности неисполнения до-
стигнутых договоренностей сторона-
ми в добровольном порядке.

Позиция российских авторов, за-
нимающихся исследованием теоре-
тических и практических аспектов 
медиации, заключается в рассмотре-
нии возможности принудительного 
исполнения медиативного соглаше-
ния как гарантии соблюдения прав и 
законных интересов добросовестных 
участников примирительной про-
цедуры, что придает некую целост-
ность и завершенность институту 
медиации. Значимость принудитель-
ного исполнения такого рода согла-
шений подчеркивается в междуна-
родных актах. На необходимость соз-
дания механизмов принудительного 
исполнения медиативных соглаше-
ний, заключенных в частной меди-
ации, неоднократно указывалось в 

Рекомендациях Комитета министров 
Совета Европы. Согласно статье 6 
Директивы 2008/52/EC, государства-
члены ЕС должны предусмотреть ин-
струменты признания медиативного 
соглашения подлежащим исполне-
нию и, таким образом, гарантировать 
заинтересованной стороне возмож-
ность требовать исполнения условий 
письменного соглашения, достигну-
того в результате медиации (вне за-
висимости от вида медиации).

Сложности в определении право-
вой природы медиативного соглаше-
ния заключается в необходимости 
разграничения сущности медиатив-
ного соглашения, заключенного в 
рамках частной медиации, с одной 
стороны, и в рамках судебной меди-
ации, с другой. Первое рассматрива-
ется большинством исследователей 
в качестве сделки, второе нередко 
приравнивается к мировому соглаше-
нию. Однако, как верно замечает Е.В. 
Михайлова, результатом медиации 
является гражданско-правовое согла-
шение, а никак не мировое [10, с. 3]. 
Мировое соглашение – по своей пра-
вовой природе является институтом 
процессуального права, представляет 
собой соглашение сторон о ликвида-
ции спора, очерченного предметом 
судебного разбирательства, на ус-
ловиях, выработанных сторонами. 
В соответствии с действующими 
процессуальными кодексами кон-
струкция мирового соглашения пред-
ставляет собой юридический состав, 
элементами которого являются, во-
первых, заключение соглашения как 
договора участников спорного право-
отношения и, во-вторых, утвержде-
ние данного соглашения в качестве 
мирового судом, что в свою очередь 
является основанием для прекраще-
ния производства по делу. При про-
ведении процедуры медиации, в силу 
действия принципа добровольности, 
стороны самостоятельно определя-
ют предмет спора и не ограничены 
в формулировании вопросов для об-
суждения и согласования в рамках 
процедуры медиации. Тем самым мо-
жет сложиться ситуация, когда пред-
мет медиативного соглашения будет 
не совпадать с предметом судебного 
рассмотрения. Кроме того, медиа-
тивное соглашение может содержать 



221

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

юридически не значимые, но важные 
для сторон условия, включать обяза-
тельства различной правовой приро-
ды и в этом смысле носить комплекс-
ный характер. В таких случаях меди-
ативное соглашение не может стать 
содержанием мирового соглашения 
сторон процесса [11, с. 163].

Необходимо все же отметить, что 
положения российского законода-
тельства опосредованно закрепляют 
возможность утверждения медиатив-
ного соглашения как мирового, тем 
самым придавая такому соглашению 
определенную правовую силу. Так, в 
соответствии со ст. 12 Федерального 
закона Российской Федерации «Об 
альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)» медиатив-
ное соглашение может быть утверж-
дено судом в качестве мирового со-
глашения, в порядке и в соответствии 
с требованиями, установленными 
процессуальным законодательством, 
в случае если оно соответствует нор-
мам действующего законодательства 
и не нарушает права и законные ин-
тересы других лиц [12]. Рассматри-
вая возможность принятия данной 
позиции, как допустимой, примени-
тельно к концепции формирования 
правовых категорий и моделей меди-
ации в Украине, важным моментом 
является тот факт, что приведение 
к исполнению данного соглашения 
возможно только в случае, если оно 
будет носить исключительно право-
вой характер, обладать свойством 
исполнимости, находиться в опреде-
ленной связи с предметом судебного 
разбирательства, иметь свою процес-
суальную форму.

Выводы. Законодательное закре-
пление института медиации в Укра-
ине, концептуальное раскрытие ее 
процедурных аспектов и основных 
положений, проведение комплексно-
го реформирования национального 
законодательства с целью установ-
ления правовых гарантий осущест-
вления медиации, позволит нашему 
государству установить совершенно 
новый, эффективный порядок рас-
смотрения споров, возникающих в 
частноправовой сфере, снять напря-
женность и негативное отношение 
общества к судебной системе госу-

дарства, предоставив каждому че-
ловеку и гражданину возможность 
реального выбора защиты своих прав 
и свобод, станет еще одним важным 
направлением на пути становления 
нашего государства как истинно пра-
вового.
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Постановка проблемы. В течение ХХ века становление украинского 
государства неоднократно становилось заложником неблагоприятных 
для него внешнеполитических обстоятельств. Не стала исключением 
и ситуация в начале 1939 г., когда предвоенную жизнь украинской 
диаспоры в Европе и во всем мире нарушили события в Закарпатье, 
отмеченные непродолжительным существованием Карпатской 
Украины и героической борьбой А. Волошина за ее самостоятельность.

УЧАСТИЕ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Т. САБАДОШ,
аспирант кафедры теории и истории государства и права

Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова

SUMMARY
The article researchers the theoretical study participation A. Voloshyn in the development of civil society in the context of European 

legal tradition that has made a significant impact on the formation of the modern legal system. Defined contribution A. Voloshyn as 
educational figure, scientific and educator in the development of individual legal position of every citizen, civil society and the 
establishment of rule of law in Transcarpathia. Principles of formation and operation of NGOs founded by A. Voloshyn acted and their 
role in state-building processes.

Key words: A. Voloshyn, civil society, European legal tradition, state, educational activities, scientific and journalistic activities, 
community organization.

* * *
В статье проводится теоретическое исследование участия А. Волошина в развитии гражданского общества в контексте 

европейской правовой традиции, которое осуществило значительное влияние на формирование современной системы права. 
Определен вклад А. Волошина как деятеля образования, науки и просветителя в образование индивидуальной правовой пози-
ции каждого гражданина, развитие гражданского общества и становление правового государства на Закарпатье. Исследованы 
принципы образования и деятельности общественных организаций, в качестве основателя которых выступал А. Волошин и 
их роль в государственно-созидательных процессах.

Ключевые слова: А. Волошин, гражданское общество, европейская правовая традиция, создание государства, образова-
тельная деятельность, научно-публицистическая деятельность, общественные организации.

Современный государствен-
но-созидательный процесс 

в Украине основывается на основах 
создания государства всех предыду-
щих исторических этапов. Поэтому 
знание и понимание этих процессов, 
их особенностей и закономерностей 
позволяет всесторонне анализировать 
нынешний период, исследовать отли-
чия и общие черты становления госу-
дарства.

Актуальность темы исследо-
вания. Процессы демократизации в 
обществе актуализировали идеи А. 
Волошина, в том числе, и в развитии 
гражданского общества. Он настой-
чиво воплощал в жизнь идеи, направ-
ленные на создание образовательных, 
научных, общественных институций, 
сосредоточенных на фундаментальных 
проблемах, и в то же время приложил 
немало усилия для повышения уровня 
правового образования среди всех сло-
ев общества. Основание общественных 
организаций по инициативе А. Воло-
шина, их участие в политически-пра-

вовой жизни населения Закарпатья и 
западных регионов современной Укра-
ины, которые входили в состав разных 
государств, распространение ими об-
щественно важной информации с по-
мощью специально созданных средств 
массовой информации, бесспорно, 
можно отнести к европейской тради-
ции развитие гражданского общества.

Состояние исследования. Во-
просами исследования деятельности 
А. Волошина и его роли в развитии 
гражданского общества, в частности, и 
украинской государственности в целом 
занимались как отечественные, так и 
зарубежные исследователи, среди них 
М. Басараб, Т. Беднаржова, И. Буков-
ский, Н. Вегеш, В. Гренджа-Донский, 
М. Кляп, П. Магочий, В. Тарасюк, М. 
Токарь, В. Туряниця, П. Федака, П. 
Чучка, А. Штефан и др.

Целью и заданием статьи являет-
ся исследование участия А. Волошина 
в развитии гражданского общества в 
контексте европейской правовой тра-
диции и основных направлений его 

деятельности, что даст возможность 
проследить процесс утверждения пра-
вовой культуры и национального со-
знания в Украине в первой половине 
XX века.

Изложение основного материала. 
События, которые имели большое 
историческое значение и произош-
ли во время Первой мировой войны и 
украинской Национальной революции 
1917-1920 гг. только в период 20-30-
х гг. на Закарпатье стали основой для 
активизации национально-освободи-
тельного движения и культурного воз-
рождения. Значительная роль в этом 
процессе отведена соратникам и еди-
номышленникам А. Волошина – В. 
Бирчаку, В. Пачовскому, Р. Заклинско-
му, У. Самчуку, С. Черкасенко и дру-
гим. Так как многолетняя ассимиляция 
на Закарпатье обусловила отсутствие 
численной интеллигенции, инициатив-
ной частью населения были именно 
эмигранты, которые пропагандировали 
и собственным примером призывали 
земляков к освобождению родных зе-
мель из порабощения. В то же время 
на волне национального подъема на-
чали появляться труды закарпатских 
публицистов, ученых и общественных 
деятелей – В. Гренджи-Донского, Ю. 
Боршош-Кумятского, С. Росохи, Ю. Ре-
вая, в частности, и А. Волошина.

Благодаря основанию обществен-
ных организаций, развития публи-
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цистики и научному прогрессу того 
периода при участии А. Волошина 
активно начали подниматься вопросы 
принадлежности украинских земель, 
подвластности научно-педагогиче-
ской интеллигенции, естественного и 
культурного потенциала странам-за-
воевателям как неисчерпаемой ресурс-
ной базы для развития и расцвета тех 
государств, улучшения жизни господ-
ствующих наций и элит. Именно так 
происходило распространение среди 
населения мысли о том, что истощение 
национальных богатств, духовности и 
человечности граждан не давали воз-
можности достичь территориальной 
целостности, национального единства 
и приводили к потере суверенитета на-
ции, что в свою очередь делало разви-
тие гражданского общества в условиях 
порабощения единственной возмож-
ностью построить независимое право-
вое государство.

Начало ХХ века на Закарпатье 
обозначилось сложными обществен-
но-политическими процессами, в 
связи с чем, учебные заведения и 
общественные объединения, как одни 
из важнейших социальных институ-
тов испытывали притеснения отно-
сительно использования украинского 
языка, как в устной, так и в письмен-
ной форме.

Образовательная деятельность А. 
Волошина фактически сводилась к по-
вышению роли учебных заведений в 
социальном и правовом воспитании 
детей и молодежи. По нашему убеж-
дению, его прогрессивные педагогиче-
ские идеи заложили основу становле-
ния и развития украинской националь-
ной школы на Закарпатье и патриоти-
ческой образовательной политики. 

Разработанные деятелем учебные 
программы, учебники и идейная со-
ставляющая его опубликованных тру-
дов сыграли значительную роль в вос-
питании ученической молодежи края, 
в частности, общественно-правовом, и 
способствовали формированию актив-
ной гражданской позиции.

Как отмечает в своем труде М. Ба-
сараб, основным заданием образования 
А. Волошин считал служение интере-
сам народа, потребностям гармонич-
ного развития ребенка, воспитание до-
стойного гражданина своего государ-
ства [1, с. 73].

Подчеркнем, что территориальная 
принадлежность закарпатских земель 
к Чехословакии повлияла не только 
на государственный строй, но и на все 
сферы общественной жизни. Будучи 
под властью Австро-Венгрии образо-
вание, культура, наука Закарпатья оста-
новились в своем развитии, что при-
вело к необразованности населения, 
спада культуры и стагнации правовых 
традиций края.

Как отмечает О. Мишанич, начиная 
с 1919 г. социально-экономические ус-
ловия улучшились, в связи с включени-
ем Закарпатья в состав Чехословакии. 
Правительство Чехословацкой респу-
блики уделяло значительное внимание 
образованию на Закарпатье – в народ-
ных школах введена обязательная вось-
милетняя учеба, начато строительство 
новых школьных помещений [2].

В то же время правительство Че-
хословакии имело демократичный под-
ход к созданию и расширению украи-
ноязычных национальных школ, целью 
которых было удовлетворение потреб-
ностей общества в воспитании граж-
дан с высоким уровнем правосознания, 
пониманием важности реализации 
своих прав, обязанностей и свобод. 
Правительством было провозглашено 
право на учебу родным языком не толь-
ко украинских детей, но и детей наци-
ональных меньшинств, которые про-
живали на территории Подкарпатской 
Руси: поляков, венгров, румын, евреев 
и др. [3].

По мнению А. Волошина, уделение 
соответствующего внимания образова-
нию является именно тем, что может 
дать народу избранная им власть, по-
тому он и сам отводит образованию 
ведущую роль в поднесении жизни 
населения и национального сознания 
граждан. Весомость вклада А. Воло-
шина как деятеля образования и науки, 
просветителя в развитие гражданского 
общества и становление правового го-
сударства на Закарпатье прослеживает-
ся в его активном участии в начальном 
и средне специальном образовании, 
народном образовании подготовки вы-
сококвалифицированных учителей за-
карпатского края.

Просветительская деятельность А. 
Волошина удачно сочеталась с публи-
цистической и находила проявление в 
его трудах и статьях. Так, в журналах 

«Учитель», «Подкарпатская Русь», 
«Учительский Голос» и «Наша Шко-
ла» постоянно печатались публикации 
А. Волошина на педагогическую и по-
литико-правовую тематику, что имело 
важное значение для становления об-
разовательной политики края и укре-
пления уровня правовой культуры на-
селения.

Вклад А. Волошина в отрасль об-
разования и науки через публицисти-
ку нужно рассматривать в нескольких 
аспектах, в первую очередь как редак-
тора газет, журналов, научных жур-
налов и сборников научных трудов, 
во-вторых, как автора многих из них, а 
также как владельца или совладельца, 
что говорит о его ведущей роли в раз-
витии средств распространения инфор-
мации на Закарпатье в первой полови-
не ХХ века.

А. Волошин, инициируя основание 
общественных организаций, которые 
становились бы на защиту интересов 
украинского народа, был сторонником 
идей, принципов развития граждан-
ского общества и поднесения нацио-
нального сознания закарпатского на-
селения.

В начале XX века А. Волошин ак-
тивно приобщился к полиграфическо-
му делу, поскольку, хорошо осознавал, 
что распространение знаний в народе, 
а, следовательно, и поднесение наци-
онального сознания невозможно без 
распространения информации автори-
тетными изданиями. Поэтому, именно 
по его инициативе общество под на-
званием «Общество св. Василия Ве-
ликого», которое было основано еще 
Александром Духновичем, приобрело 
типографию и начало печатать художе-
ственные произведения, молитвенники 
и другую литературу. Общество выда-
вало газету «Наука», где Волошин, на-
чиная с 1900 г., исполнял обязанности 
главного редактора. Он же был и пер-
вым исследователем истории становле-
ния и развития «Науки» [4, с. 139-140].

В 1902 г. возникло акционерное 
общество «УНИО», совладельцем ко-
торого стал А. Волошин. Под эгидой 
этого общества он осуществлял ре-
дактирование и издательство газеты 
«Наука» и приложение к ней – журнал 
«Село». Стоит отметить, что под ру-
ководством А. Волошина именно эти 
издания стали первыми изданиями, 
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которые влияли на становление на-
уки и культуры Закарпатья, развитие 
правовой мысли и политической об-
разованности общества.

Активная деятельность общества, 
которая имела определенную цель, 
стала причиной самоидентификации 
населения и «таким способом народ 
проявил инициативу в реализации пра-
ва самоопределения, которое объясня-
ется большой культурной и социальной 
осознанной деятельностью, что разви-
валась в течении 1890–1900 гг.» [5].

Начиная с 1904 г. А. Волошин был 
также редактором и издателем ежеме-
сячных книг «Поучительное Чтение», 
которые печатались по образцу га-
лицких изданий и поднимали мораль-
но-поучительную и социально-обще-
ственную проблематику. Эти книги 
были всеобщим и доступным спосо-
бом для реализации деятелем просве-
тительских целей. 

Как отмечает О. Стряпко, благо-
приятные условия для возрождения и 
развития украинской культуры насту-
пили лишь со вхождением Закарпатья 
в состав Чехословацкой республики в 
1919 г. На Закарпатье начали действо-
вать разнообразные культурные, обще-
ственные и другие организации. Они 
вели значительную работу среди насе-
ления, поднимая его образовательный 
уровень, и, как следствие, националь-
ное самосознание [6].

В 1922 г. «Науку» продолжил каче-
ственно новый журнал «Свобода», где 
одна из ключевых ролей в переимено-
вании газеты на другое название при-
надлежала Волошину, который стал ее 
редактором-издателем и владельцем.

Подчеркнем, что под таким на-
званием журнал печатался до 1938 г., 
что обозначилось его реорганизацией 
в качественно новое издание – газету 
«Новая Свобода», которая стала первой 
на Закарпатье ежедневной газетой и из-
давалась на украинском языке. Анализ 
архивных источников дает основания 
считать, что А. Волошин не только по-
давал к печати в «Новую свободу» свои 
публицистические труды, но и участво-
вал в ее издательстве до 1939 г., то есть 
до прекращения существования Кар-
патской Украины.

Как отмечает Н. Вегеш и В. Туря-
ниця, сначала газета «Свобода» имела 
преимущественно культурно-просве-

тительный характер, но постепенно 
все больше и больше втягивалась в 
политику, как и ее издатель [7, с. 10-
11]. На страницах газеты постоянно 
появлялись материалы о разных акци-
ях представителей народовецкого на-
правления, о деятельности организа-
ций входящих в общество культурного 
просвещения «Просвита», инициато-
ром и в качестве основателя которого в 
1919 г. выступал А. Волошин. Почти в 
каждом номере газеты встречаются об-
ширные статьи, что касались языковой 
проблематики, вокруг которой велись 
постоянные дискуссии.

Относительно основания «Просви-
ты» А. Волошин писал: «мы созвали на 
день 9 мая месяца 1920 г. новое собра-
ние и тогда уже мы были более осто-
рожными, но и правительства не смели 
так откровенно подпирать галицких 
москвофилов. И уже тогда мы учреди-
ли нашу «Просвиту» [8].

Говоря о деятельности «Просви-
ты», стоит отметить, что А. Волошин 
был одним из первых, кто в своих вы-
ступлениях и статьях пытался осветить 
историю возникновения и деятель-
ность этого общества. На основании 
конкретных фактов он доказывал зна-
чительный вклад «Просвиты» в куль-
турно-просветительную жизнь земля-
ков, в частности, открытие школ, учеба 
в которых проводилась на украинском 
языке, организацию читален, самодея-
тельных кружков, издание научно-по-
пулярной литературы и произведений 
национально-патриотического устрем-
ления.

В своей работе «Основание и раз-
витие Общества «Просвита» [8] А. Во-
лошин вспоминает период переговоров 
предшествовавших созданию «Просви-
ты», то есть, то время, когда он сплотил 
вокруг себя плеяду самых выдающих-
ся деятелей Закарпатья, объединив их 
идеей развития гражданского общества 
и культурно-просветительского воз-
рождения.

Вместе с тем он отмечал жесткие 
политически-правовые условия, кото-
рые препятствовали достижению по-
ставленной перед обществом цели в 
полной мере, отмечая, что такими пре-
градами были отсутствие поддержки 
со стороны правительства, а также зна-
чительная пропагандистская политика 
оппонентов [8].

В работе «Всем русинам доброй 
воли» деятель определял основное 
направление деятельности «Просви-
ты» как «народное», а еще конкретнее 
«украинское» [9].

По мнению Н. Грибенюка, резуль-
таты почти двадцатилетней работы 
представителей «Просвиты», одним из 
основателей которой был А. Волошин, 
легли в основу той духовной борьбы, 
которая завершились в 1939 г. провоз-
глашением независимого государства 
– Карпатской Украины [10].

В ходе исследования мы устано-
вили, что общество «Просвита» осу-
ществляло значительное влияние на 
все сферы культурно-национальной 
жизни Закарпатья. Деятельность осно-
вателей и привлеченной ими интелли-
генции края сформировала новую по 
содержанию украинскую литературу, 
в том числе и правопросветительскую, 
которая стала основой для создания уч-
реждений, что хранили и приумножали 
культурное наследие края.

В то же время информирование и 
участие общественности в этих про-
цессах предопределяли национальную 
самоидентификацию населения и по-
вышали уровень правового сознания 
граждан.

Как справедливо замечает О. Гапак, 
в своих взглядах А. Волошин отводил 
образованию центральное место в под-
несения жизни населения Закарпатья, 
их национального сознания. Основное 
задание образования, по его мнению, 
заключается в служении интересам на-
рода, потребностям гармоничного раз-
вития ребенка, воспитании достойного 
гражданина своего государства [11].

Стоит отметить, что А. Волошин 
видел процесс воспитания сознатель-
ного гражданина именно через право-
вое образование, так как оно позволяет 
получить системное представление о 
праве и государственном устройстве, 
возможности создания общественных 
объединений, которые представляли 
бы и защищали общественные интере-
сы. То есть уже в те времена деятелем 
были заложены основы для формиро-
вания гражданского общества путем 
выработки индивидуальной правовой 
позиции каждого гражданина.

В системе образования, по мнению 
А. Волошина, существует потребность 
еще с детских лет ознакомлять каждого 
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с основными правилами поведения в 
обществе, которые в дальнейшем долж-
ны дополняться правовыми знаниями, 
знаниями из истории края и Украины, 
с предоставлением особого внимания 
изучению основ конституционного 
строительства, важности разработки 
и принятия других фундаментальных 
законодательных, подзаконных актов, 
практики их реализации. Своими иде-
ями, а главное личным примером Во-
лошин показывал, что без широкого 
политического участия населения, ста-
новления идей гражданского общества 
и политической нации невозможное су-
ществование сильного, независимого и 
правового государства.

Именно благодаря просветитель-
ским прогрессивным идеям пресса 20-
30-х гг. не выпускала из поля зрения 
деятельность самого А. Волошина и 
основанных им общественных инсти-
туций. Сам же Волошин, понимая силу 
печатного слова, пытался распростра-
нять свои идеи во многих тогдашних 
изданиях.

В то же время позиция А. Волоши-
на относительно образовательной ре-
формы была подобна тем достижениям 
европейского педагогического мнения 
XIX-XX века, которые отличались сво-
ей новизной и считались передовыми.

В своем труде «Спогады» А. Воло-
шин писал о нелегком пути основания 
и функционирования обществ, которые 
играли ведущую роль в культурно-про-
светительной жизни края, отмечая соз-
дание австро-венгерским правитель-
ством неблагоприятных условий для 
сосуществования с украинской диаспо-
рой, в частности, ограничением права на 
создание общественных организаций, 
путем невозможности законодательного 
закрепления их деятельности [12].

Учредительные документы, в част-
ности уставы, на основании которых 
функционировали общества, по словам 
Волошина, утверждались правитель-
ством при условии, что руководство 
организаций будет иметь полномочия 
лишь в случае согласования кандида-
тов на должности председателя, его 
заместителей и директора властными 
структурами. В таком же порядке под-
лежали утверждению и сметы обществ. 
Кроме того, на всех собраниях, где при-
нимались решения относительно ос-
новных принципов функционирования 

и направлений деятельности общества, 
должен был присутствовать предста-
витель правоохранительных органов. 
Такие мероприятия влияли на сферу 
деятельности общественных объеди-
нений и вызывали возмущение среди 
населения.

Исследуя важность деятельности 
средств массовой информации и на-
учно-публицистической работы на За-
карпатье в 20-30-х гг. ХХ века, А. Воло-
шин называл ее новизной в культурном 
развитии украинского народа.

В своих трудах он отмечал, что бла-
годаря существованию просветитель-
ских обществ и способов распростра-
нения ими своих идей происходило 
развитие солидарности, правовой куль-
туры, формирования общественного 
сознания и поднесения народного духа.

Уже в те времена А. Волошин вы-
ступал за обеспечение права граждан 
на информацию, свободу мысли и сло-
ва. Следовательно, в «Спогадах» [12] 
он отмечал необходимость функциони-
рования независимых и непредвзятых 
средств распространения информации, 
что и сегодня считается залогом раз-
вития гражданского общества и ста-
новления демократического, правового 
государства.

Таким образом, исследование ос-
новных направлений деятельности А. 
Волошина, глубокое осознание исто-
рических процессов того периода, 
влияние его взглядов на общественное 
развитие дает возможность проследить 
эволюцию украинской государствен-
нической идеи, сложить целостную 
картину политически-правовой мысли 
первой половины ХХ века.

Анализ научного наследия деятеля 
подтверждает, что А. Волошин, отста-
ивая национальные интересы в прессе 
и осуществлении образовательной по-
литики в государстве, наглядно иллю-
стрировал те общечеловеческие, демо-
кратические идеалы, которые должны 
были привести к консолидации укра-
инских земель, что веками состояли в 
составе разных государств. 

Все реформы, которые осущест-
влялись деятелем в разных сферах 
общественной жизни, предшествовали 
национальному подъему и способство-
вали усилению национально-освободи-
тельной борьбы за самостоятельность 
и независимость.

Роль средств массовой информа-
ции, которые под руководством и при 
участии А. Волошина освещали поли-
тически-правовую ситуацию как той 
части Украины, которая находилась в 
составе Советского Союза, так и Кар-
патской Украины, которая поддавалась 
агрессивным действиям со стороны 
Австро-Венгрии, Чехословакии явля-
ется неоценимой, поскольку они на 
международном уровне демонстриро-
вали внутригосударственные процес-
сы и внешнеполитические отношения. 
По нашему убеждению, деятельность 
общественных организаций, которые 
участвовали в осуществлении государ-
ственной политики Карпатской Украи-
ны и провозглашали декларируемые А. 
Волошиным демократические ценно-
сти, составляет европейскую правовую 
традицию формирования институтов 
гражданского общества.
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КРИМИНАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ И НАСИЛИЕ 
В СЕМЬЕ – СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Л. САМАРАЙ,
соискатель кафедры криминологии 

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
In this paper a theoretical study of the problems of the criminal aggression, this 

finds its expression in the family. Analysis of the causes of this type of aggression is 
carried out. It is proved that the criminal aggression is manifested in the family; there is 
nothing than crimes against the person. We study the measures to be taken to prevent a 
crime of aggression in the family, as well as aggression and human aggression, various 
aspects of criminal aggression in relation to its manifestations in violent crime as a form 
of destructive social interaction within the family, which reflects its general trouble and 
disturbance in the sphere of values and norms of its constituent individuals.

Key words: criminal personality, aggression, criminal aggression, violence in the 
family.

* * *
В статье проводится теоретическое исследование проблем криминальной 

агрессии, которая находит своё проявление в семье. Осуществляется анализ при-
чин возникновения такого вида агрессии. Обосновано, что криминальная агрессия 
находит своё проявление в семье, есть ничем иным, чем преступлением против 
личности. Исследуются меры, которые следует предпринять для предупреждения 
криминальной агрессии в семье, а также агрессия и агрессивность человека, раз-
личные аспекты криминальной агрессии применительно к её проявлениям в на-
сильственной преступности, как форма деструктивного социального взаимодей-
ствия в семье, которое отражает ее общее неблагополучие и нарушения в ценност-
но-нормативной сфере образующих ее индивидов.

Ключевые слова: личность преступника, агрессия, криминальная агрессия, 
насилие в семье. 

Наиболее показательными в плане 
роста уровня агрессии являет-

ся исследование преступного поведения, 
в том числе такого, которое происходит 
в сфере семьи, так как различные про-
явления агрессии зачастую принимают 
противоправные, в том числе, уголовные 
формы. 

Актуальность темы исследования. 
Агрессивность широко реализуется в 
быту, удельный вес преступлений, совер-
шенных на бытовой почве из года в год 
не превышает 2%. Однако, умышленные 
убийства и умышленные тяжкие телесные 
повреждения, совершенные на бытовой 
почве, составляют соответственно 22,1% и 
56, 1% в общем количестве совершенных 
в 2010 г. Наиболее очевидным выражени-
ем этих реалий является насильственная 
преступность. Несмотря на некоторые 

колебания и даже снижение наиболее тяж-
ких преступлений против личности, их 
состояние и уровень остаются высокими.

Состояние исследования. Проблеме 
агрессивного поведения, в том числе и 
преступного, посвящены труды физиоло-
гов, психологов, социологов: Л.М. Бала-
бановой, П.Б. Ганнушкина, Н.И. Жинки-
на, Д.А. Кикнадзе, И.А. Кудрявцева, А.Н. 
Леонтьева, И.П. Павлова, А.Р. Ратинова, 
Н.А. Ратиновой, С.А. Рубинштейна, Т.Г. 
Румянцевой, А.М. Семенюк, И.М. Сече-
нова, В.А. Соболева, и других.

Целью и задачей статьи является 
исследование агрессии и агрессивности 
человека, а также различные аспекты 
криминальной агрессии применительно 
к её проявлениям в насильственной пре-
ступности, проблемы предупреждения и 
противодействия. 
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Изложение основного материала. 
Насильственные действия членов семьи 
по отношению друг к другу имели место 
во всех обществах и во все времена, но не 
всегда они рассматривались в качестве со-
циальной проблемы.

Следовательно, оправдание или осуж-
дение насилия зависит от социальной ори-
ентации общества и, соответственно, мо-
жет усиливаться или ослабевать. В то же 
время семья как особая ячейка общества 
очень чутко реагирует на все происходя-
щие в нем процессы, как в зеркале отра-
жая и достижения, и промахи социальной 
политики государства

Насилие – это социальное действие. 
Оно основано на использовании физиче-
ской силы и власти одного человека над 
другим, обычно с намерением контро-
лировать, лишить свободы действий или 
травмировать другого. Является формой 
деструктивного взаимодействия в семье, 
отражающей ее неблагополучие [1, с. 208].

Домашнее насилие является формой 
деструктивного социального взаимодей-
ствия в семье, отражает ее общее неблаго-
получие и нарушения в ценностно-норма-
тивной сфере образующих ее индивидов. 
Оно становится фактором социального 
риска, провоцирует углубление соци-
ально-психологической и нравственной 
разобщенности, ослабление взаимного 
доверия и развитие враждебности по от-
ношению к членам семьи, грубость и же-
стокость в общении с другими людьми.

Поскольку причины преступного по-
ведения заключены в личности преступ-
ника, то, чтобы понять их, необходимо 
изучить эту личность, выявить те внеш-
ние по отношению к ней социальные 
явления и про¬цессы, которые сформи-
ровали ее криминогенные черты. И само 
пре¬ступное поведение нужно изучать не 
только для его предотвращения или пре-
сечения, но и для понимания его причин.

Факты агрессивного поведения вызы-
вают в обществе беспокойство не только 
из-за страданий, которые оно причиняет. 
Довольно часто оказывается, что распро-
странение насилия трудно предотвратить. 
Страус, Джеллес и Стейнметц выявили 
следующую закономерность: любой от-
дельный акт агрессии может продуциро-
вать агрессию в дальнейшем. По их на-
блюдениям, чем чаще родители дерутся 
друг с другом, тем больше вероятность, 
что один из них или оба бьют своих детей. 
Кроме того, многие агрессивные родите-

ли передают свою агрессивность и детям. 
Это неудивительно: ведь то, как дети вос-
питываются и какой опыт переживаний 
они получают в семье, конечно же, влияет 
на их склон¬ность к насилию[2].

Однако не всякая агрессия обуслов-
лена дефектами в воспитании. Насилие 
возникает по множеству причин и может 
проявляться в самых разнообразных дей-
ствиях. 

Современные средства массовой 
информации стимулируют проявление 
агрессии и культивируют насилие. Часто 
жестокость обусловлена не только эмо-
циональными проблемами личности, но 
и интеллектуальной несостоятельностью, 
отсутствием критичности к информации, 
которую преподносят СМИ.

Таким образом, одной из актуаль-
ных становится проблема улучшения 
нрав¬ственного воспитания молодежи, 
которое, к сожалению, пока не стало при-
оритетным в государственной социальной 
политике. Угар пропаганды секса обора-
чивается бездуховностью и опустошенно-
стью [1, с. 208].

Агрессия реализуется на разных уров-
нях. В соответствии с доктриной Б.Г. Ана-
ньева, можно выделить индивидуальный, 
субъективно-деятельностный и личност-
ный уровни агрессии.

Индивидуальный уровень связан с 
природной основой человека и защитой 
себя, потомства, имущества. Возникает 
как ответ на социально не приемлемые 
действия.

Субъективно-деятельностный уро-
вень агрессии проявляется в привычном 
стиле поведения и связан с достижением 
цели, успеха, ответной реакцией на угрозу.

Личностный уровень сопряжен с мо-
тивационной, волевой сферой, включен в 
сознание и является предпочтительным 
насильственным средством для реализа-
ции задуманного [3, с. 175].

Каждый из приведённых уровней мо-
жет найти свое проявление в семейных 
конфликтах. 

Агрессивные действия по отноше-
нию к детям, супругу (супруге) и другие 
формы насилия происходят больше, чем в 
поло¬вине всех семей.

Домашнее, бытовое, семейное наси-
лие распространяется на пары, состоящие 
в браке, сожителей, бывших супругов, 
родителей и детей. Объектами (как, впро-
чем, и субъектами) домашнего насилия 
могут быть любые члены семьи. Однако 

чаще всего насильственным действиям со 
стороны членов семьи подвергаются дети, 
женщины, престарелые и инвалиды.

Необходимо четко различать семей-
ные конфликты и случаи насилия. Кон-
фликт имеет локальный изолированный 
характер, и обычно в его основе лежит 
некая конкретная проблема, которую мож-
но разрешить. Насилие, наоборот, проис-
ходит с целью обретения полной власти и 
контроля над пострадавшей стороной, в 
отличие от конфликта оно имеет систем-
ную основу и состоит из следующих друг 
за другом инцидентов. Выделяют даже 
замкнутые циклы семейного насилия.

Разнообразные проявления агрессии 
зачастую принимают противоправные, в 
том числе криминальные формы, что по-
зволяет выделить криминальную агрес-
сию в качестве одного из видов этого фе-
номена. Различные аспекты криминаль-
ной агрессии применительно к её прояв-
лениям в насильственной преступности, 
проблемы предупреждения и в целом про-
тиводействия ей нашли свое отражение 
в работах многих специалистов-крими-
нологов. Насильственные преступления 
против жизни, здоровья, половой свободы 
и половой неприкосновенности личности 
и другие хорошо изучены. Этого нельзя 
сказать о криминальной агрессии в семье. 

Под криминальной агрессией Э.Е. Чи-
стова подразумевает агрессивные деяния, 
содержащие в себе признаки какого-либо 
состава преступления, иными словами: 
криминальная агрессия – это не что иное, 
как преступление [4, с. 45].

В данном случае агрессивное и пре-
ступное деяние фактически совпадают, 
однако, они не тождественны друг другу. 
Дело в том, что, во-первых, при призна-
нии деяния преступным, помимо объ-
ективного, используется и субъективный 
критерий, а именно, отнесение законо-
дателем того или иного деяния к разряду 
преступных. Агрессивное же действие 
объективно является таковым, несмотря 
на установления законодателя. Так, если 
смерть причинил человек, психическое 
состояние которого исключает вменяе-
мость, то преступлением его деяние не яв-
ляется, ввиду того, что он не может быть 
признан субъектом преступления. Однако 
это не лишает его действия агрессивного 
характера. Во-вторых, агрессия и престу-
пление – это разноуровневые понятия, от-
ражающие разные аспекты определенного 
акта человеческого поведения. Поэтому 
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корректнее говорить о совпадении крими-
нально-агрессивного и преступного актов 
человека в одном деянии [4, с. 40].

По мнению Ф. Сафуанова, крими-
нальная агрессия – это форма поведения 
(конкретное действие), реализующая ка-
кое-либо намерение или побуждение по 
отношению к потерпевшему (мотивиро-
ванное действие) и связанная с этим на-
мерением (побуждением) определенным 
смысловым отношением, объективно на-
правленная на причинение вреда (ущер-
ба) его жизни или здоровью [5, с. 125]. 
А. Двойменный предлагает определять 
криминальную агрессию как социально 
адресованную активность, направленную 
на изменение ситуации, т.е. мотивирован-
ное деструктивное поведение индивида, 
противоречащее принятым правилам и 
нормам существования людей в социуме, 
причиняющее моральный, физический, 
материальный и психологический ущерб 
другим людям [6, с.31] . Некоторые авто-
ры подчёркивают такой существенный 
аспект криминальной агрессии, как низ-
кий уровень развития правосознания, то 
есть «правовой нигилизм».

Исследование мотивации криминаль-
ного агрессивного поведения является 
необходимым элементом для решения 
широкого круга актуальных и практиче-
ски значимых задач, стоящих перед об-
ществом на современном этапе развития: 
диагностика психологического механиз-
ма агрессивного преступления позволяет 
понять причины и условия, способству-
ющие его совершению, определить адек-
ватные и наиболее эффективные пути 
первичной и вторичной профилактики 
правонарушений. 

Становление агрессивного поведе-
ния – сложный и многогранный процесс, 
в котором действуют множество факто-
ров. Агрессивное поведение определяет-
ся влиянием сверстников, семьи, а также 
средств массовой информации. Дети учат-
ся агрессивному поведению посредством 
прямых подкреплений так же, как и пу-
тем наблюдения агрессивных действий. 
На становление агрессивного поведения 
влияет степень сплоченности семьи, бли-
зость между родителями и ребенком, ха-
рактер взаимоотношений между братьями 
и сестрами, а также стиль семейного ру-
ководства. Дети, у которых в семье силь-
ный разлад, чьи родители отчуждены и 
холодны, сравнительно более склонны к 
агрессивному поведению. Родители, при-

меняющие крайне суровые меры наказа-
ния и не контролирующие занятия своих 
детей, рискуют обнаружить, что их дети 
агрессивны и непослушны. Хотя наказа-
ния часто неэффективны, при правильном 
применении они могут оказывать сильное 
позитивное влияние на поведение.

Дети учатся вести себя агрессивно, на-
блюдая за поведением своих сверстников. 
Однако те, кто чрезвычайно агрессивен, 
скорее всего, окажутся отверженными 
большинством в своей возрастной груп-
пе. С другой стороны, эти агрессивные 
дети, найдут себе друзей среди других 
агрессивных сверстников. В агрессивной 
компании происходит усиление агрессив-
ности ее членов.

Криминальная агрессия, как и агрес-
сия вообще, может осуществляться в 
насильственных (непосредственных) и 
ненасильственных (опосредованных) 
формах. Насильственные формы крими-
нальной агрессии предполагают реали-
зацию деструктивного намерения, име-
ющего целью посягательство на жизнь и 
здоровье человека против или помимо его 
собственной воли. Такие действия могут 
осуществляться в форме открытого фи-
зического или психического насилия. Для 
криминальной агрессии в семье характер-
но как физическое, так и психологическое 
насилие, которое в равной степени может 
наносить ущерб здоровью человека. Не-
насильственные формы криминальной 
агрессии характеризует деструктивное 
поведение в отношении общественно-зна-
чимых неодушевленных объектов (унич-
тожение или повреждение памятников 
истории и культуры, мест захоронений и 
проч.). В последнем случае криминальная 
агрессия принимает вид вредительских 
действий, нацеленных на повреждение, 
уничтожение и/или осквернение личной 
собственности и общественно-значимых 
ценностей. Такие действия в замаскиро-
ванной форме выражают ненависть инди-
вида к другому человеку (группе людей), 
а в ряде случаев и враждебное отношение 
человека к обществу в целом.

Анализируя механизм индивидуаль-
ного преступного поведения, В.Н. Кудряв-
цев отмечает, что он «содержит по форме 
те же психологические элементы, про-
цессы и состояния, что и механизм право-
мерного поступка, но наполняется другим 
социальным и идеологическим содержа-
нием... Механизм преступления, функци-
онируя в развернутом или свернутом виде, 

включает различные эмоциональные со-
стояния, реализует волю и сознание субъ-
екта, однако и эмоции, и воля, и сознание 
преступника направлены на достижение 
антиобщественных целей, и их содержа-
ние противоречит объективным законо-
мерностям социального развития» [7, с. 
34]. При этом «критическая точка разви-
тия, после которой поведение приобретает 
антиобщественную на-правленность, мо-
жет быть расположена в самых различных 
местах причинной цепочки, образующей 
это поведение» [7, с. 35].

Наиболее существенными для на-
шего исследования являют¬ся данные о 
деформации самоконтроля, приводимые 
названны¬ми авторами. В.Н. Кудрявцев 
полагает, что «в тех случаях, когда обду-
мывания решения заранее не было, само-
контроль может сыграть сдерживающую 
роль. Он включает в себя не только нор-
мативно-ценностные элементы, но и эмо-
циональные аспекты, и волевые качества, 
и рассудочные соображения» [7, с. 240]. 
По его мнению, даже при деформации 
таких элементов поступка, как ценности, 
потребности, интересы, развитый само-
контроль способен приостановить неже-
лательное развитие событий.

Нарушения самоконтроля в ряде 
случаев обусловлены осо¬бенностями 
эмоционального состояния. Мно-
гие правонаруше¬ния совершаются 
под влиянием острых эмоциональных 
пережи¬ваний. При этом влияние эмоций 
на механизм поведения может приводить 
к тому, что «психологический процесс 
поста¬новки цели, выбора средств, право-
вой и нравственной оценки содеянного 
свертывается, становится формальным» 
[7,с .175]. Влияние сильных чувств и эмо-
ций на интеллект «может дать не подчи-
ненную сознательному волевому контро-
лю разрядку в действии» [8, с. 214] 

Механизм саморегуляции может на-
рушаться и при таких временных со-
стояниях, как тяжелая болезнь, сильная 
усталость, алкогольное опьянение. Суще-
ственную роль играют и психические, и 
личностные аномалии, не исключающие 
вменяемости.

Одной из форм человеческой актив-
ности является агрессия или агрессивное 
поведение. Под агрессией мы понимаем 
поведение в форме деструктивного меж-
личностного взаимодействия.

При анализе агрессивно-насильствен-
ных актов, совершенных вменяемыми 
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субъектами вне состояний физиологиче-
ского аффекта или иного выраженного 
эмоционального состояния, выявляется 
соответствие личностной направленности 
субъекта, его системы ценностей и веду-
щих смыслов поведению в криминальной 
ситуации. Как правило, в этих случаях 
проявляются асоциальная или антисоци-
альная направленность, оппозиционное 
или пренебрежительное отношение к 
общепринятым социальным и моральным 
нормам, сниженная способность к сопере-
живанию, высокий уровень агрессивно-
сти и конфликтности [9, с. 78]. 

Выводы. В заключении надо еще 
раз подчеркнуть, что выделение наси-
лия в семье в самостоятельную соци-
альную проблему – это то необходимое 
условие, при котором возможно оказание 
сво¬евременной и эффективной помощи 
людям, страдающим от на¬силия. Акты 
криминальной агрессии, которые про-
являются в семье, есть ни что иное, как 
преступления, которые требуют адек-
ватной реакции как со стороны госу-
дарственных органов, так и со стороны 
общественности. 
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Постановка проблемы. Точное и верное определение понятия 
договора как правового явления имеет принципиальное значение, 
поскольку категория договора является одним из основных 
«столпов» гражданского права. Сравнения подходов к определению 
данного понятия в гражданском праве разных стран способствует 
формированию четкого представления о сходстве и различии правового 
регулирования договорных отношений в соответствующих странах, 
что, в свою очередь, позволяет избежать ошибок в правотворчестве и 
правоприменении в сфере внешнеэкономической деятельности.

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ, 

ГЕРМАНИИ И АНГЛИИ 
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SUMMARY
In the article similarity and distinctions in approaches to definition of concept of the 

contract in civil law of Ukraine, Germany and England are defined.
The conclusion that the classical theory of the contract being a conceptual basis of 

the contract law of Ukraine and Germany, isn't capable to reflect fully essence of the 
contract as the legal phenomenon as its legal nature is difficult and many-sided is drawn: 
it is also the legal act regulator of the public relations arising between its parties, both the 
legal fact, and legal relationship - the contractual obligation.

The attention that strengthening of the European influence on national private law of 
Germany, England and Ukraine can lead to minimization of distinctions in approaches 
as to actually definition of concept of the contract in civil law of the specified countries, 
and to legal regulation of the contractual relations as a whole is focused.

Key words: concept of the contract, contract concept as agreements, contract 
concept as promises.

* * *
В статье определяются сходство и различия в подходах к определению понятия 

договора в гражданском праве Украины, Германии и Англии.
Сделан вывод о том, что классическая теория договора, являющаяся концеп-

туальной основой договорного права Украины и Германии, не способна в полной 
мере отразить сущность договора как правового явления, поскольку его правовая 
природа сложна и многогранна: он является и правовым актом-регулятором обще-
ственных отношений, возникающих между его сторонами, и юридическим фак-
том, и правоотношением-договорным обязательством.

Акцентировано внимание на том, что усиление европейского влияния на на-
циональное частное право Германии, Англии и Украины может привести к мини-
мизации различий в подходах как к собственно определению понятия договора в 
гражданском праве указанных стран, так и к правовому регулированию договор-
ных отношений в целом.

Ключевые слова: понятие договора, концепция договора как соглашения, 
концепция договора как обещания.

Актуальность темы ис-
следования. Современное 

украинское договорное право фор-
мировалось на основе национально-
го, зарубежного и международного 
опыта. В этой связи изначально в 
отечественную нормативно-право-

вую базу закладывались апробиро-
ванные мировой практикой подходы 
к регулированию договорных отно-
шений, однако не все особенности 
указанных подходов были учтены. 
Анализ зарубежного опыта в сфере 
договорного права позволяет вы-
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явить ряд отличительных особен-
ностей зарубежных моделей такого 
регулирования и решить вопрос от-
носительно возможности рецепиро-
вания отдельных правовых идей и 
решений.

Состояние исследования. Тео-
ретические основы правового регу-
лирования договорных отношений 
в разных странах изучались такими 
цивилистами, как И.В. Бекленище-
ва, И.С. Канзафарова, А.Г. Карапе-
тов, А.С. Комаров, Р.О. Халфина, 
С.И. Шимон и др. Однако, сравни-
тельно-правовой анализ подходов 
к определению понятия договора в 
гражданском праве Украины, Герма-
нии и Англии указанными авторами 
не проводился.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение сходства и различий 
в подходах к определению понятия 
договора в гражданском праве Укра-
ины, Германии и Англии.

Изложение основного материа-
ла. В ч. 1 ст. 626 действующего ГК 
Украины 2003 г. договор определя-
ется как соглашение двух или более 
сторон, направленное на установ-
ление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей 
[1]. В науке гражданского права 
Украины договор рассматривает-
ся как сделка (юридический факт), 
правоотношение-договорное обяза-
тельство, документ, правовой акт-
регулятор общественных отноше-
ний. 

В ГК Германии отсутствует ле-
гальное определение договора. В 
немецкой юридической литературе 
договор определяется как согласо-
ванное между партнерами регули-
рование правовых отношений, либо 
как двусторонняя сделка, при кото-
рой как минимум два согласованных 
волеизъявления направляются на 
достижение правового результата. 
Например, Х. Хайнрикс считает, что 
договор – это достигнутое двумя 
или более лицами согласование воль 
о достижении правового результата 
[2, с. 375].

Следует отметить, что в немец-
кой литературе по гражданскому 
праву различно определяется ме-
сто материала о договорах в систе-
ме гражданского права. В работах 

общего характера, охватывающих 
гражданское право в целом либо его 
общие положения, проблемы учения 
о договоре выносятся за пределы 
обязательственного права. Так, на-
пример, К. Ларенц излагает учение 
о договоре в Общей части ГК. Он 
рассматривает нормальное заключе-
ние договора путем волеизъявления, 
договорное регулирование, приме-
нение общих условий сделок, кон-
троль содержания договора. Другие 
авторы, следуя структуре ГК Герма-
нии, рассматривают материал о до-
говоре в учении о сделках, а затем 
в Особенной части обязательствен-
ного права. Однако часто положения 
обязательственного права излагают-
ся применительно к договорному [2, 
с. 374].

Несмотря на указанную особен-
ность подходов ученых к изучению 
института договора в гражданском 
праве Германии, следует отметить 
сходство концептуальных основ 
правового регулирования договор-
ных отношений в Украине и Гер-
мании: в обеих странах понятие 
договора основывается на класси-
ческой теории договора, действует 
принцип свободы договора, призна-
ется формальное равенство сторон, 
устанавливается требование о не-
обходимости реального исполнения 
договора и др.

Как в гражданском праве Укра-
ины, так и в гражданском праве 
Германии договор, прежде всего, 
рассматривается в качестве сделки, 
то есть действия субъектов граж-
данского права, направленного на 
установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обя-
занностей.

Договор как сделка является 
юридическим фактом, и потому 
всегда влечет за собой правовые 
последствия. Договор – это всег-
да волевое, правомерное действие. 
По мнению большинства ученых, 
правомерность является одним из 
определяющих признаков сделки 
[3, c. 120]. Вместе с тем существу-
ет мнение, что правомерность имеет 
значение только при установлении 
правовых последствий совершения 
сделки и не составляет необходимо-
го элемента [4, c. 12-13].

На наш взгляд, первая точка 
зрения в полной мере соответству-
ет сущности сделки как юридиче-
ского факта. Лица, вступающие в 
сделку, желают наступления опре-
деленного правового результата, 
который наступает в силу того, что 
он предусмотрен законом. Если же 
совершается неправомерное дей-
ствие (например, скупка краденого 
имущества), то, несмотря на то, что 
оно облекается в форму сделки, оно 
не порождает правового результата 
(в частности перехода вещи в соб-
ственность), поскольку неправомер-
но, а наступают последствия, пред-
усмотренные законом на случай не-
правомерного поведения.

Как и любая сделка, договор 
представляет собой волевой акт. Од-
нако этот волевой акт обладает при-
сущими ему специфическими осо-
бенностями. Он представляет собой 
не разрозненные волевые действия 
двух или более лиц, а единое воле-
изъявление, выражающее их общую 
волю. Это волеизъявление является 
соглашением сторон, устанавливаю-
щих свои взаимные отношения.

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что 
самого существования согласной 
воли двух или более лиц еще недо-
статочно. Соглашение предполагает 
взаимное познание этой воли, усво-
ение одним лицом содержания воли 
другого. До этого момента воля 
каждого лица представляет собой 
субъективное состояние, а потому 
лишена юридического значения, по-
скольку право имеет дело только с 
объективным миром. «Представим 
себе, что предложение вступить в 
договор делается словесно глухому 
или немой предлагает письменно 
неграмотному заключить договор. В 
том и другом случае, до вмешатель-
ства третьих лиц, нет возможности 
усвоить содержание чужой воли, а 
потому, хотя бы выраженная явно 
для посторонних, она останется 
субъективной и для предлагающего, 
потому что не познается тем, кого 
имелось в виду связать договором. 
Поэтому до того времени, пока глу-
хому или неграмотному лицу не со-
общат воли другого лица, последнее 
не связывается своею попыткою вы-
разить намерение» [5, c. 440-441].
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Права и обязанности, принима-
емые на себя каждой из сторон, как 
правило, различны, но они должны 
быть взаимно согласованы, должны 
в своей совокупности дать единый 
правовой результат. Например, пра-
ва и обязанности, принимаемые на 
себя продавцом и покупателем по до-
говору купли-продажи, различны, но 
единым результатом, на достижение 
которого направлен такой договор, 
является возмездный переход иму-
щества от продавца к покупателю. 
Только в этом случае можно говорить 
о наличии соглашения [6, c. 50].

И гражданское право Украины, 
и гражданское право Германии ис-
ходят из того, что договор, являясь 
основанием возникновения, изме-
нения или прекращения правоот-
ношений, определяет и содержание 
этих правоотношений. Во все время 
существования порожденного до-
говором правоотношения именно 
договор является критерием право-
мерности поведения сторон в этом 
правоотношении, образцом, с кото-
рым должно совпадать поведение 
сторон. Однако, в отличие от других 
юридических фактов, он не только 
дает основания для применения той 
или иной нормы права к данному 
конкретному случаю и для возник-
новения, изменения или прекраще-
ния конкретного правоотношения, 
но и непосредственно регулирует 
поведение сторон, непосредствен-
но определяет права и обязанно-
сти участников порождаемого им 
правоотношения. Это вытекает из 
сущности договора как соглашения 
сторон, как акта их воли. Своим со-
глашением, своим волеизъявлением 
стороны, в соответствии с нормами 
объективного права, принимают на 
себя определенные обязанности и 
приобретают определенные права 
[6, c. 106].

В отличие от гражданского права 
Украины и Германии, сущность до-
говора в английском гражданском 
праве раскрывается с помощью так 
называемой reliance-based theory, 
согласно которой на первый план 
выступает не consensus (взаимное 
соглашение сторон), а обещание 
(promise), которое одна сторона дает 
другой. 

Первые попытки серьезного те-
оретического анализа понятия до-
говора в Англии были предприняты 
во второй половине ХVIII в. Блэксто-
ном, который рассматривал договор в 
числе прочих способов приобретения 
права собственности, что в принци-
пе было рецидивом вещно-правовой 
оценки договорных отношений, кото-
рая на протяжении длительного вре-
мени доминировала в Англии. Блэк-
стон определял договор как соглаше-
ние делать или не делать что-либо 
в обмен на достаточное встречное 
удовлетворение. В качестве общей 
черты договоров он выделял один 
общий момент: если лицо не испол-
няет свою часть соглашения, то оно 
обязано возместить другой стороне 
убытки, которые возникли у нее в ре-
зультате такого неисполнения. Этому 
обстоятельству Блэкстон дал юриди-
ческую квалификацию как обязан-
ности, вытекающей из подразумева-
емого условия, присутствующего в 
любом договоре. Таким образом, он 
довольно объективно констатировал 
сложившиеся в судебной практике 
моменты, обозначающие юридиче-
ские последствия договора [7, c. 11].

В гражданском праве Англии 
термин promise обозначает именно 
«обещание», а не обязательство. Он 
не соответствует содержанию по-
нятия обязательства в гражданском 
праве Украины и Германии.

Стороны договора должны «об-
меняться обещаниями». При этом 
обещание не может быть голослов-
ным, оно должно сопровождать-
ся встречным удовлетворением 
(consideration). И только в таком 
случае оно будет обеспечено санк-
цией (возможностью обратиться в 
суд за защитой).

Английская теория договора в 
модернизованном виде применяет-
ся и в США, однако здесь к ней до-
бавляется как обязательный элемент 
понятия соглашения согласование 
воли нескольких (двух) сторон. Так, 
ЕТК США (Uniform Commercial 
Code) определяет договор как пра-
вовое обязательство, которое в це-
лом вытекает из соглашения сторон 
в соответствии с данным законом и 
другими, подлежащими примене-
нию нормами права [8].

Следует отметить, что договор 
как обещание также можно рассма-
тривать и в праве стран романо-гер-
манской правовой семьи. Например, 
в ст. 1108 ГК России закреплено, 
что «для действительности догово-
ра необходимо соблюдение четырех 
условий, в том числе согласие сто-
роны, которая принимает на себя 
обязательство» [9]. В ГК Германии 
закреплено, что договор дарения 
не может считаться заключенным 
без акцепта одаряемого [10, § 516]. 
Аналогичные подходы закреплены 
в Принципах Европейского договор-
ного права, которые являются аль-
тернативным проектом по отноше-
нию к Международным принципам 
УНИДРУА. «Обещание, сделанное с 
намерением породить юридические 
последствия без акцепта является 
обязательным» [11, с. 157-158].

Как верно отмечает И.В. Бе-
кленищева, раскрывая формирова-
ние теории договора как обещания 
(альтернативной классической тео-
рии договора), под договором, кро-
ме соглашения, направленного на 
установление гражданских право-
отношений, предлагается понимать 
обещание, которое является основа-
нием возникновения гражданских 
правоотношений, в силу того, что 
на него рассчитывал контрагент 
[12, с. 69].

Таким образом, в отличие от 
«договора-соглашения» «договор-
обещание» для своей действитель-
ности не нуждается в акцепте, то 
есть встречной воле контрагента, и 
порождает правовые последствия 
в силу факта расчета или доверия 
лица к сделанному обещанию. Как 
«договор-обещание» при этом рас-
сматриваются лишь такие обеща-
ния, которые направлены на созда-
ние обязательства лишь на стороне 
оферента, а у акцептанта возникают 
лишь права. Так, например, договор, 
который содержит обещание даре-
ния в будущем, следует признать за-
ключенным без акцепта одаряемого.

Следует отметить, что различия 
в подходах к определению понятия 
договора и в целом к регулированию 
договорных отношений, с одной 
стороны, в Украине и Германии, с 
другой – в Англии, в настоящее вре-
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мя не являются непреодолимыми, 
поскольку немецкое и английское 
договорное право претерпевают 
трансформацию в процессе так на-
зываемой «европеизации» частного 
права в рамках Европейского Союза 
(далее – ЕС), а украинское право, 
согласно действующим законода-
тельным предписаниям относитель-
но адаптации его к праву ЕС, также 
претерпевает соответствующие из-
менения. Таким образом, наблюда-
ется усиление европейского влия-
ния на национальное частное право 
и Германии, и Англии, и Украины. 
Наличие же в правовой системе ЕС 
элементов романо-германского и ан-
глосаксонского права неизбежно по-
рождает ряд вопросов, касающихся 
их эволюции по мере дальнейшего 
углубления процесса европейской 
интеграции как следствия более ши-
роких процессов – регионализации 
и глобализации. «Экономическая 
интеграция», имеющая место в пре-
делах ЕС и других регионов мира, 
с неизбежностью приведет также 
и к соответствующей ее характеру 
«юридической интеграции», к соз-
данию в конечном счете единой мо-
нолитной правовой системы на базе 
рассматриваемых правовых семей. 
Это означает допустимость и необ-
ходимость формирования на осно-
ве исследуемых правовых систем 
стран-членов ЕС такой «промежу-
точной» правовой семьи, которая бы 
вбирала в себя все те отвечающие 
вызовам времени правовые идеи, 
положения, институты и учрежде-
ния, которые свойственны как ро-
мано-германскому, так и англосак-
сонскому праву. Таковой должна, в 
конечном счете, стать правовая си-
стема ЕС.

Выводы. В результате проведен-
ного анализа понимания договора в 
гражданском праве Украины и Гер-
мании можно сделать вывод о том, 
что классическая теория договора 
не способна в полной мере отраз-
ить сущность договора как правово-
го явления, поскольку его правовая 
природа сложна и многогранна: он 
является и правовым актом-регуля-
тором общественных отношений, 
возникающих между его сторонами, 
и юридическим фактом, и правоот-

ношением-договорным обязатель-
ством. Поэтому мы предлагаем рас-
сматривать договор комплексно, с 
помощью «триединого подхода», 
объединяя основные подходы к рас-
смотрению договора (договор-юри-
дический факт, договор-правоот-
ношение, договор-форма, которую 
правоотношение принимает).

Наблюдается усиление евро-
пейского влияния на национальное 
частное право и Германии, и Ан-
глии, и Украины, что в итоге может 
привести к минимизации различий 
в подходах как к собственно опреде-
лению понятия договора в граждан-
ском праве указанных стран, так и к 
правовому регулированию договор-
ных отношений в целом.
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Постановка проблемы. В условиях социально-правового и 
демократического развития Украины особое значение приобретает 
охрана и защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. 
Обеспечение охраны и защиты указанных благ в определенной мере 
зависит от решения данного вопроса на научной основе. Развитие 
личности в условиях демократического правового общества невозможно 
без признания человека высшей социальной ценностью. Поэтому 
Конституцией Украины в ст. 3 определено: «Человек, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 
признаются в Украине наивысшей социальной ценностью».

ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ РАБОТНИКОВ ОВД УКРАИНЫ

А. СЕРГЕЕВ,
начальник курса Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
In terms of socio-legal and democratic development of Ukraine is especially important to safety and protection of honor, dignity 

and business reputation of individuals. Today the issues of ensuring the honor, dignity and business reputation of a lot of dedicated 
research. This situation is quite reasonable, because the mechanism to ensure these rights is in the making and legal footing, constantly 
developing and improving. Based on the analysis of current legislation and scientific positions are defined shape of the right to 
protection of honor, dignity and business reputation of the employees of internal affairs of Ukraine. Employees affected by the elements 
of self-defense of these rights MIA of Ukraine.

Key words: a form of protection, the employee of the Interior, honor, dignity and business reputation.
* * *

В условиях социально-правового и демократического развития Украины особое значение приобретает охрана и защита 
чести, достоинства и деловой репутации граждан. Сегодня вопросам обеспечения чести, достоинства и деловой репутации 
посвящается достаточно много научных исследований. Такая ситуация является вполне обоснованной, поскольку механизм 
обеспечения этих прав находится в стадии становления и юридического закрепления, постоянно развиваясь и совершенству-
ясь. На основе анализа действующего законодательства и научных позиций определены формы обеспечения права на защиту 
чести, достоинства и деловой репутации работников органов внутренних дел Украины. Затронуты элементы самозащиты 
работниками ОВД Украины указанных прав.

Ключевые слова: форма защиты, работник органов внутренних дел, честь, достоинство, деловая репутация.

Актуальность темы исследо-
вания. Статья в данном на-

правлении будет способствовать на-
коплению глубоких и объективных 
знаний в систематизированном виде 
в сфере обеспечения права на честь, 
достоинство и деловую репутацию 
работников ОВД; может иметь суще-
ственное влияние при последующих 
разработках как нормативно-правовых 
актов, так и при повседневном приме-
нении, что указывает на актуальность и 
новизну темы исследования.

Состояние исследования. Иссле-
дованию вопросов механизма право-
вого регулирования защиты прав ра-
ботников ОВД значительное внимание 
уделили такие ученые-правоведы, как 
А. Бандурка, В. Ковальская, И. Зенин, 
О. Синегубов, Ю. Соловей, Л. Бере-
кашвили, В. Игнатов, Л. Николаева, Ю. 
Аврутин, К. Толкачев, Ю. Шемшученко 
и др., однако большинство исследова-
ний имели узкоотраслевое направление 

или исследовали защиту прав вообще, 
а потому не все аспекты проблематики 
нашли свое отражение.

Целью и задачей статьи является 
необходимость исследования суще-
ствующих правовых форм обеспечения 
права на защиту чести достоинства и 
деловой репутации работника органов 
внутренних дел Украины и совершен-
ствования их в условиях реформиро-
вания Министерства внутренних дел и 
демократизации общества в целом.

Изложение основного материала. 
Механизм обеспечения права на за-
щиту чести, достоинства и деловой 
репутации работников органов вну-
тренних дел Украины, как и любой 
другой правовой механизм, неполон 
без форм его реализации, подобно тому 
как материальное право является не-
действенным, пока не будет подкрепле-
но процессуальным правом, и только 
в гармоничном тандеме можно гово-
рить о действенности и эффективности 

правового механизма. Некоторые уче-
ные вообще сводят понятие механизма 
правовой защиты работников милиции 
к системе юридических форм и мето-
дов, с помощью которых компетентные 
органы обеспечивают необходимые 
условия для реализации законодатель-
но установленных гарантий право-
вой защиты сотрудников милиции [1]. 
Однако в любом случае обновления 
или признания прав любой категории 
граждан, в том числе и работников 
органов внутренних дел Украины, не 
происходит автоматически. Защита 
прав на честь, достоинство и деловую 
репутацию обусловлена тем, что лицо 
может столкнуться с определенными 
препятствиями при реализации сво-
их прав, которые могут выражаться в 
совершении противоправных посяга-
тельств со стороны других лиц. В этом 
случае носитель права наделен правом 
охраны и защиты в случае совершения 
противоправного посягательства на это 
право [2, с. 68-69].

В юридической науке сформирова-
лась, общая позиция относительно пра-
вовых форм защиты. Так, большинство 
ученых считают, что под формой защи-
ты следует понимать комплекс внутрен-
не согласованных организационных 
мероприятий по защите субъективных 
прав и охраняемых законом интересов. 
При этом следует различать юрисдик-
ционную и неюрисдикционную формы 
защиты [3, с. 282; 4, с. 50-51].
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Под юрисдикционной формой 
защиты следует понимать деятель-
ность уполномоченных государством 
органов по защите нарушенных или 
оспариваемых субъективных прав. Ее 
сущность заключается в том, что лицо, 
права которого нарушены неправомер-
ными действиями, имеет право обра-
титься за защитой к государственным 
или другим компетентным органам, 
которые уполномочены принимать не-
обходимые меры для восстановления 
нарушенного права и предотвраще-
нию правонарушения. В рамках юрис-
дикционной формы защиты, в свою 
очередь, выделяют общий и специ-
альный порядок защиты нарушенных 
прав. По общему правилу, защита прав 
и охраняемых законом интересов осу-
ществляется в судебном порядке. Ос-
новная масса споров о защите чести, 
достоинства и деловой репутации рас-
сматривается судами общей юрисдик-
ции Украины. С согласия участников 
гражданских правоотношения спор 
между ними может быть передан на 
рассмотрение третейского суда [3, с. 
282-283].

Право сотрудников милиции на за-
щиту в случае нарушения прав на до-
стоинство, честь и деловую репутацию 
в юрисдикционной форме включает в 
себя не только юридическую возмож-
ность такой защиты, но и соответству-
ющие гарантии обеспечения осущест-
вления такой защиты, так сказать, в 
публично-правовую форму защиты 
указанных прав. Публично-правовая 
форма охраны чести, достоинства и де-
ловой репутации предполагает допол-
нительные публичные гарантии осу-
ществления такой защиты. При этом 
учитывается: специальный правовой 
статус носителя этих прав, а в связи 
с этим возможность воспользоваться 
публичными средствами обеспечения 
правовой защиты этих прав, способ 
нарушения прав, возможность нару-
шения интересов государства, возмож-
ность привлечения к рассмотрению 
дела органов и тому подобное. Ведь 
место и функциональное значение 
правовой защиты работников милиции 
в комплексе проблем обеспечения ка-
дровой политики определяется тем, что 
такой работник служит необходимым 
условием, элементом и даже объектив-
ной предпосылкой для практического 

решения оперативно-служебных и ка-
дровых проблем [2, с. 117].

Рассматривая общую правовую за-
щиту работников милиции в рамках 
административного права, ученые ут-
верждают, что юрисдикционные формы 
включают в себя судебную и внесудеб-
ную защиту. Согласно действующему 
законодательству Украины, работники 
милиции в случае нарушения их прав 
и свобод имеют право на судебную 
защиту. Суды общей юрисдикции рас-
сматривают споры о восстановлении 
на государственной службе, о выплате 
денежного вознаграждения, различных 
компенсаций, об обжаловании нало-
женных на государственных служащих 
дисциплинарных взысканий, об уста-
новлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, о признании недействи-
тельными сделок, споры, возникающие 
из трудовых правоотношений, защите 
чести и достоинства и т. д. [4]. Ана-
логичную позицию в целом занимает 
и Г. Проскурняк, которая, также гово-
ря о юрисдикционной форме защиты 
работников органов внутренних дел 
Украины, утверждает, что такая форма 
охватывается судебной и несудебной 
защитой. Согласно законодательству 
Украины, граждане Украины в случае 
нарушения их прав и свобод имеют 
право на судебную защиту. Работники 
органов внутренних дел - граждане го-
сударства, имеющие такие же права, в 
частности право на судебную защиту. 
Что касается несудебного вида защиты, 
то действующим законодательством 
Украины предусмотрена уголовная, 
административная, гражданская, дис-
циплинарная ответственность за со-
вершение противоправных действий в 
отношении сотрудников органов вну-
тренних дел [5, с. 59].

Вопрос наступления такой ответ-
ственности решается в пределах юрис-
дикционного производства (внесудеб-
но). Законом Украины «О милиции» 
гарантируется правовая защита работ-
ников органов внутренних дел. В част-
ности, согласно ч. 3 ст. 21 указанного 
Закона, «оскорбление работника мили-
ции, сопротивление, угроза, насилие 
и другие действия, препятствующие 
выполнению возложенных на работ-
ника милиции задач, влекут установ-
ленную законом ответственность» [6]. 
Вопросы защиты чести, достоинства 

и деловой репутации работников ОВД 
Украины нашли свое закрепление в ад-
министративном и уголовном законо-
дательстве. В частности, в Кодексе об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная от-
ветственность за совершение проступ-
ков в отношении работников милиции. 
Так, ст.ст. 185, 1857 Кодекса Украины 
об административных правонарушени-
ях предусмотрена административная 
ответственность за правонарушения, 
посягающие на нормальную служеб-
ную деятельность работников милиции 
[7]. Административная форма защиты 
государственных служащих, в том чис-
ле сотрудников милиции, является наи-
более распространенной. Это связано 
с тем, что именно административное 
законодательство преимущественно 
определяет правовой статус, порядок 
прохождения службы и другие важные 
вопросы, связанные с реализацией ра-
ботниками милиции предоставленных 
им прав и выполнение возложенных на 
них обязанностей. 

Уголовное законодательство Укра-
ины предусматривает ответственность 
за противоправные действия в отно-
шении сотрудников органов внутрен-
них дел, причем законом установлено 
повышенную уголовную ответствен-
ность за противоправные действия в 
отношении сотрудников органов вну-
тренних дел (в частности ст.ст. 345, 348 
УК Украины) [8], что обусловлено сте-
пенью общественной опасности этих 
действий. 

К мерам обеспечения безопасности 
работников органов внутренних дел 
необходимо отнести мероприятия, на-
правленные на охрану их чести, досто-
инства и деловой репутации. Ученой 
М.Е. Матросовой предложено обоб-
щенное определение такой категории 
преступлений: «Преступления против 
чести и достоинства сотрудников ор-
ганов внутренних дел – предусмотрен-
ные уголовным законом общественно 
опасные деяния, которые, будучи непо-
средственно направленные на униже-
ние чести и достоинства сотрудников 
органов внутренних дел, приводят или 
могут привести к нарушению нормаль-
ной деятельности органов внутренних 
дел в целом, или нанести ущерб их 
авторитету» [9, с. 62-63]. Оскорбление 
сотрудников ОВД, как любое унижение 
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их чести, достоинства и деловой репу-
тации, которое выражено в неприлич-
ной форме, является достаточно рас-
пространенным явлением. Но, соглас-
но действующему Уголовному кодексу 
Украины, деяние, предусмотренное 
ст. 1891 Уголовного кодекса Украины 
1960 года (оскорбление сотрудника ми-
лиции) декриминализировано. Более 
того, декриминализированы и деяния, 
предусмотренные ст. 125 (клевета) и ст. 
126 (оскорбление) УК Украины 1960 
года [10], по которым потерпевшими 
могут быть любые лица. За такие дей-
ствия в отношении сотрудников орга-
нов внутренних дел не установлено 
также и административной ответствен-
ности.

Неюрисдикционная форма защиты 
представляет собой действия граждан 
и организаций по защите прав и охра-
няемых законом интересов, которые 
совершаются ими самостоятельно, 
без обращения за помощью к госу-
дарственным и другим компетентным 
органам. Самозащита нарушенных 
прав с позиций теории государства и 
права – эта форма их защиты может 
иметь место тогда, когда потерпевший 
располагает возможностями право-
мерного воздействия на нарушителя, 
не прибегая к помощи судебных или 
иных правоохранительных органов. В 
рамках этой формы защиты обладатель 
нарушенного или оспариваемого права 
может использовать различные спосо-
бы самозащиты, которые должны быть 
соразмерны нарушению и не выходить 
за пределы действий, необходимых для 
его пресечения [3, с. 284].

К неюрисдикционной защите ра-
ботников органов внутренних дел 
Украины ученые относят меры, приме-
няемые самими работниками милиции: 
самозащита, необходимая оборона и 
крайняя необходимость, предусматри-
вающие применение физической силы, 
оружия и специальных технических 
средств. Основания и порядок приме-
нения таких мер также регламентиру-
ется законодательством, в том числе и 
административно-правовым [4].

В зависимости от формы выраже-
ния нарушения права на честь, досто-
инство и деловую репутацию работни-
ка органов внутренних дел необходимо 
и определять меры защиты нарушенно-
го права. В рамках высказанной нами 

выше концепции, согласно которой, 
защита от внешних нарушений права 
на честь, достоинство и деловую репу-
тацию, в частности по ложной или не-
достоверной информации в СМИ, нею-
рисдикционная защита осуществляется 
путем рапортов работником милиции 
своему непосредственному руководи-
телю, а тот в свою очередь ставит за-
дачу юридическому отделу или службе, 
находящейся в его подчинении. Однако 
бывают случаи высказывания недосто-
верной информации порочащей честь, 
достоинство и деловую репутацию ра-
ботника милиции непосредственно при 
контакте с населением. В такой ситуа-
ции речь должна идти о самозащите в 
конкретной ситуации.

В литературе имеют место различ-
ные позиции относительно самозащи-
ты прав. Так, в общей теории права 
определяется, что самозащита не долж-
на вступать в противоречие с законами 
и нормальной жизнедеятельностью 
общества [11]. Под самозащитой по-
нимают право человека использовать 
против правонарушителя и для защиты 
своего права собственные разрешен-
ные законом принудительные действия 
фактического порядка [12].

В теории конституционного права 
самозащиту относят к неюрисдикци-
онным средствам правовой охраны, 
отмечая при этом, что самозащита 
прав – это предусмотренные законом 
действия фактического и юридическо-
го характера, примененные уполномо-
ченным лицом для принудительного 
прекращения посягательств на свои 
права или их восстановление в случае 
нарушения последних без обращения в 
компетентный орган [13].

В рамках исследования содержания 
правовой защищенности работников 
милиции, одним из видов правовой за-
щиты можно выделить правовую воз-
можность работников использовать 
определенные права для обеспече-
ния эффективного выполнения своих 
служебных обязанностей. Однако в 
действующем законодательстве от-
сутствует норма права, которая была 
направлена на защиту чести, достоин-
ства и деловой репутации. Как вариант 
можно было бы изложить п. 1 ст. 11 За-
кона Украины «О милиции», предусма-
тривающий права работника милиции 
следующим образом: «В случае нару-

шения права на честь, достоинство и 
деловую репутацию работник милиции 
имеет право требовать от граждан и 
должностных лиц, совершивших такие 
нарушения, прекращения нарушений и 
действий, препятствующих осущест-
влению полномочий милиции или по-
рочащих их репутацию, выражать на 
месте устное предупреждение лицам, 
допустившим незначительные адми-
нистративные нарушения, в том числе 
оскорбление или клевету в отношении 
работника милиции». Законодателем 
установлено, что законные требования 
работников милиции являются обяза-
тельными для выполнения гражданами 
и должностными лицами, и обеспечи-
ваются предусмотренными законом 
мерами принуждения.

Следовательно, необходимо ут-
верждать, что неюрисдикционная за-
щита чести, достоинства и деловой ре-
путации работника милиции заключа-
ется исключительно в использовании 
устного предупреждения. В случае же 
недейственности указанного меропри-
ятия работник милиции имеет право 
использовать любой из предусмотрен-
ных законом юрисдикционных спосо-
бов защиты права на честь, достоин-
ство и деловую репутацию.

Независимо от формы защиты пра-
ва на честь, достоинство и деловую 
репутацию речь должна идти о право-
вой защищенности указанных прав, 
как следствие защиты. Необходимо 
понимать, что защита и защищенность 
соотносится как процесс и результат 
процесса.

Анализ действующей отечествен-
ной нормативной базы показал, что 
определяющие правовой статус органов 
внутренних дел и их правовую защи-
щенность, в частности законы Украины 
«О государственной защите работников 
суда и правоохранительных органов», 
«О пенсионном обеспечении военнослу-
жащих и лиц органов внутренних дел», 
приказы МВД Украины от 31.12.2007 
№ 499 «Об упорядочении структуры и 
условий денежного обеспечения лиц ря-
дового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел», от 04.11.2003 № 
1296 «Инструкция об организации реа-
билитационного и санаторно-курортно-
го лечения в Министерстве внутренних 
дел Украины», от 04.11.2003 № 1296 
«Инструкция об организации проведе-
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ния периодических медицинских осмо-
тров и диспансеризации в лечебно-про-
филактических заведениях МВД Украи-
ны» и др., касаются в большей степени 
экономической и социальной защиты. 
Что же касается защиты права на честь, 
достоинство и деловую репутацию ра-
ботников ОВД Украины, то констати-
руем отсутствие нормы, в которой были 
бы закреплены формы и методы защиты 
указанных прав.

Правда, Закон Украины «О мили-
ции» частично закрепил положение о 
защите чести, достоинства и деловой 
репутации работника милиции. Пред-
усмотрено, что работники милиции 
находятся под защитой государства, 
каторая осуществляется в порядке и 
случаях, предусмотренных законом. 
Государство гарантирует вместе с за-
щитой жизни, здоровья, жилья, иму-
щества и защиту чести, достоинства 
работника милиции, членов его семьи 
и близких родственников от преступ-
ных посягательств и других противо-
правных действий. Там же отмечается, 
что обида или другие действия, кото-
рые трактуются как посягательство на 
честь, достоинство и деловую репута-
цию работника милиции, если они пре-
пятствуют выполнению возложенных 
на работника милиции задач, влекут 
установленную законом ответствен-
ность. Работник милиции имеет право 
обжаловать в суде принятые в отноше-
нии него решения должностных лиц 
органов внутренних дел, если считает, 
что такие должностные лица посягну-
ли на его достоинство и личные права, 
которые не связаны со служебной дея-
тельностью.

Однако необходимо констатировать 
тот факт, что закреплении положения о 
защите чести, достоинства и деловой 
репутации является лишь декларируе-
мыми. Практика показывает, что един-
ственной формой защиты указанных 
прав сегодня является судебный про-
цесс, в котором работник милиции, как 
физическое лицо, самостоятельно за-
щищает свои права, а роль государства 
сводится к нулю.

Закономерным следствием за совер-
шение правонарушений против лично-
сти работника органов внутренних дел 
является формирование неуважитель-
ного отношения к органам внутренних 
дел, которое базируется на неспособ-

ности предотвратить посягательству 
на своих работников, а также своев-
ременно реагировать на эти факты, в 
конечном счете приводит к осознанию 
работниками своей слабой правовой за-
щищенности и разочарование службой 
[14, с. 335]. Если работник милиции не в 
состоянии должным образом защитить 
свои личные и имущественные права 
и законные интересы, то как он сможет 
защитить такие же права физических и 
юридических лиц, отмечает украинский 
ученый Р.Б. Шишка [15, с. 45].

Выводы. Несовершенство право-
вой защищенности работников органов 
внутренних дел приводит порой к не-
возможности решительно пресекать 
противоправные посягательства на 
общественные отношения, которые ох-
раняются государством, что в конечном 
счете приводит к пассивности в их де-
ятельности по выполнению возложен-
ных на них задач по охране обществен-
ного порядка и личной безопасности 
граждан. Подобная пассивность и не-
решительность в выполнении задач, в 
свою очередь, наносит вред авторитету 
государства. Более того, не реализуется 
одна из внутренних функций государ-
ства, а именно: правоохранительная – 
обеспечение конституционного строя, 
прав и свобод граждан, законности и 
правопорядка, окружающей среды, 
установленных и регулирующих пра-
вом всех общественных отношений.
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Постановка проблемы. Гражданское общество – одно из ключевых 
понятий современной юриспруденции, политологии, философии, 
социологии. Ведь это «более серьезный, чем демократия, лозунг, 
поскольку понятие «гражданское общество» указывает на конкретные 
институциональные условия и необходимый исторический контекст» 
(Е. Гелнер), «своего рода знак времени или концептуальный код эпохи» 
(З. Т. Голенкова).

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 КАК СФЕРА СВОБОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С. СОЛЯР,
соискатель кафедры теории государства и права

Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The article is devoted to the analysis and generalization of the basic approaches to the disclosure of the nature and essential features 

of the civil society in the modern world.
The author substantiates the view that the most complete picture of the civil society today provides an approach that reveals it 

as a sphere of free communication participants in public relations, based on no family ties, and the aim to implement some common 
interests (political, social, economic, cultural and other nature) outside the institutions of public authority.

Key words: civil society, democracy, the rule of law, interest.
* * *

Статья посвящена анализу и обобщению основных представленных в науке подходов к раскрытию природы и сущност-
ных черт гражданского общества в современных условиях.

Автор обосновывает точку зрения, согласно которой наиболее полное представление о гражданском обществе сегодня 
дает подход, раскрывающий его как сферу свободной коммуникации участников общественных отношений, в основе которой 
– не семейные узы, а цель реализовать определенные общие интересы (политического, социального, экономического, куль-
турного и другого характера) вне институтов публичной власти.

Ключевые слова: гражданское общество, демократия, правовое государство, интерес.

Актуальность темы исследо-
вания. Гражданское общество 

в современном мире получило при-
знание элемента прочного фундамен-
та политической системы, даже более 
важного, чем свободные выборы [1, c. 
180]. Как справедливо отмечается в ли-
тературе, «его понимание имеет силь-
но размытые характеристики и вме-
сте с тем ощущает на себе абсолютно 
разные подходы к определению своей 
сущности со стороны ученых-поли-
тологов, социологов и юристов» [2, c. 
82]. «Понятие гражданского общества 
напоминает улыбку Чеширского кота, 
который улыбается нам повсюду, за ис-
ключением тех мест в мире, где все еще 
господствуют авторитарные режимы» 
[3, c. 27].

Состояние исследования. Сле-
дует признать, что вопросы станов-
ления и функционирования граждан-
ского общества всегда пребывали в 
центре научных исследований как 
юридических, так и других обще-
ственных наук. К числу наиболее 
фундаментальных трудов по указан-
ным проблемам относят исследова-

ния Э. Арато, Г. Арендт, А. Блэка, 
Ю. Хабермаса, Э. Гелнера, Р. Дарен-
дорфа, Д. Кина, Л. Колаковского, Дж. 
Л. Коэна, Р. Патнэма, А. Селигмена, 
Ж. Кермана и Р. Фассаера и других. 
Среди отечественных и российских 
ученых, которые сделали свой вклад 
в решение проблем, связанных с эво-
люцией теории гражданского обще-
ства, следует назвать В. Варивдина, 
В. Демидова, Ф. Канака, А. Карася,  
В. Князева, А. Колодий, А. Кочеткова, 
И. Кравченко, Л. Мамута, В. Моргун, 
А. Одинцова, И. Орлову, Я. Пасько,  
Ю. Резника, А. Соловьева, В. Шинкарук.

Цель и задача статьи. В целом 
должны констатировать, что по пробле-
матике гражданского общества нако-
плен значительный объем научных ра-
бот, что обуславливает необходимость 
обобщения тех основных подходов к 
определению гражданского общества, 
которые представлены в науке.

Изложение основного материала. 
Среди существующих подходов к по-
ниманию гражданского общества пред-
лагаем выделить следующие основные 
группы:

1. Широкий подход, сторонники 
которого под гражданским обществом 
понимают определенный этап разви-
тия любого общества. При таком под-
ходе «гражданственность» становится 
характеристикой всего общества в це-
лом, в том числе государства как одно-
го из составляющих элементов такого 
общества.

Сторонники приведенного подхода 
исходят из того, что гражданское обще-
ство не является институциональным 
феноменом наряду с такими обще-
ственными институтами как государ-
ство, партия, общественная организа-
ция. Гражданское общество является 
характеристикой общества с точки 
зрения его самоорганизации, степени 
развития демократии, реализации прав 
и свобод человека и гражданина, вы-
полнение гражданами своих полити-
ческих обязанностей. Соответственно, 
если следовать указанной концепции, 
термин «гражданское общество» озна-
чает определенный тип общества с со-
ответствующим уровнем социального, 
экономического, политического, куль-
турного и правового развития [4, c. 76].

Такое понимание гражданского 
общества еще называют генетическим 
или объективистским. Его отстаивают 
такие известные западные политологи 
как Р. Арон, В. Гавел, Э. Геллнер, Д. 
Кин, В. Клаус, Д. Кола, К. Поппер. В 
целом, такое определение фактически 
совпадает с понятием демократии, его 
использование не добавляет нового по-
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нимания гражданского общества, а сле-
довательно, оказывается лишним.

2. Подход, в рамках которого под 
гражданским обществом принято по-
нимать комплекс всех внегосудар-
ственных общественных отношений  
(Р. Даль, Г.Г. Дилигенский, Д. Т. Жов-
тун, А. А. Зиновьев, Г. Иоас, Ф. Кон-
дорши, М. Маркус, М. Молнар, В. Мо-
стовой, А. Селиджмен, А.К. Уледов,  
Э. Ханкиш).

При таком подходе гражданское 
общество заявляет о себе как есте-
ственная форма оппозиции авторите-
ту власти [5, c. 14], развитая система 
общественных отношений, основу ко-
торой составляют негосударственные 
отношения, реализуемые в деятельно-
сти институтов гражданского общества 
– политических партий, общественных 
организаций, в общественных движе-
ниях, негосударственных средствах 
массовой информации. Они осущест-
вляют определяющее влияние на де-
ятельность органов государственной 
власти и противодействуют ей в случае 
усиления авторитарных тенденций.

Гражданское общество, таким об-
разом, рассматривается как особое 
социокультурное пространство, в ко-
тором формируется система негосудар-
ственных общественных институтов и 
отношений, обеспечивается возмож-
ность и условия в рамках общепри-
нятых правовых норм для каждого че-
ловека как самостоятельного субъекта 
общественной жизни реализовать свои 
гражданские права, удовлетворять свои 
материальные и духовные потребно-
сти. Сущность гражданского общества 
определяется степенью индивидуаль-
ной свободы, самоценности и само-
определения отдельно взятой личности 
в обществе, а его содержание – взаимо-
действием и взаимоотношениями неза-
висимых друг от друга и от государства 
индивидов.

В целом идея разграничения граж-
данского общества и государства воз-
никла в Европе в конце XVIII века и 
разрабатывалась в начале XIX века. 
Термин «гражданское общество» 
(societas civilas), который традиционно 
применялся для обозначения мирного 
политического строя, управляемого на 
основе закона, стал вместо этого ис-
пользоваться для обозначения отдель-
ной институциональной сферы жизни, 

которая не совпадает с институтами 
государственной власти, существую-
щими на данной территории [6, c. 18]. 
В. В. Речицкий, также исходя из раз-
межевания двух сфер – гражданского 
общества и государства, указывает 
на отличие в их приоритетах. Если 
для государства такими приоритета-
ми остаются безопасность, стабиль-
ность, порядок и защищенность, то 
для гражданского общества приорите-
тами становятся свобода, инициатива, 
динамизм и спонтанная активность  
[7, c. 90].

По нашему мнению, определение 
гражданского общества как особой 
внегосударственной сферы имеет без-
условные преимущества перед тол-
кованием его как особого состояния 
общества. Оно отражает реальные 
процессы развития общества и его со-
циальной структуры, поскольку ис-
ходит из определяющего фактора че-
ловеческой деятельности – интересов; 
выделяет вопрос о взаимоотношениях 
гражданского общества и государства, 
придавая ему существенное значения 
в общественно-политической жизни. 
Вместе с тем, мы не можем не заме-
тить, что сосредоточение внимания ис-
следователей только на широком опре-
делении гражданского общества часто 
приводит к неоправданному противо-
поставлению его государству, акценти-
ровании внимания только на самосто-
ятельности и независимости от него. 
Вследствие этого сужается содержание 
гражданского общества, теряется объ-
ективность его рассмотрения [8, c. 51].

Так, указывается, что общим не-
достатком подхода, согласно которому 
выделяются лишь две сферы – государ-
ство и гражданское общество – есть то, 
что структура гражданского общества 
определяется по «остаточному принци-
пу», т.е. путем исключения из социаль-
ной жизни государственного начала и 
некоторых аспектов публичного права 
[9, c. 26].

3. Точка зрения, согласно которой, 
обозначены основные сферы обще-
ственной жизни: публичная сфера (то 
есть сфера реализации общественного 
интереса, а потому – сфера функцио-
нирования публичной власти), эконо-
мическая сфера (в которой происходит 
реализация чисто экономических инте-
ресов и развитие которой возможно как 

при наличии гражданского общества, 
так и в условиях его отсутствия или 
слабости), семейная сфера и, наконец, 
гражданская сфера, то есть сфера сво-
бодной коммуникации членов обще-
ства с целью реализации определенно-
го общего интереса, сфера реализации 
свободы. Такой подход соответствует 
«хабермасовской» идее, согласно кото-
рой, гражданское общество призвано 
осуществлять контроль как за государ-
ством, сдерживая его в посягательстве 
на личную, политическую, культур-
ную, гражданскую свободу граждан, 
так и за капиталом. «То, что имеется 
в виду под «гражданским обществом» 
сегодня, по контрасту с содержанием 
марксистской традиции, больше не 
включает [в себя] экономику, основан-
ную на частном праве и управляемую 
с помощью рынка труда, капитала и 
товаров. Скорее, оно состоит из тех не-
правительственных и неэкономических 
связей и добровольных ассоциаций, во-
площают коммуникационные структу-
ры публичной сферы в общественной 
компоненте жизненного пространства 
(«life world»)» [11, c. 366]. При таком 
подходе с институциональной точки 
зрения к гражданскому обществу от-
носятся «негосударственные и внеэко-
номические союзы на добровольной 
основе».

Следовательно, согласно указан-
ному подходу, «общественная жизнь в 
современном мире делится на три раз-
личные сферы – государство, экономи-
ку и гражданское общество» [12, c. 50], 
а гражданское общество представляет 
собой «подсистему общества как цело-
го, которая приближается к социальной 
(социетальной) сфере общественной 
жизни, напрямую не связанной с эко-
номической, производственной и госу-
дарственно-управленческой его сфера-
ми» [13, c. 149].

4. Указанную типологию подходов 
к раскрытию природы гражданского 
общества сегодня можно дополнить 
взглядами сторонников той точки зре-
ния, что гражданское общество – это не 
только сфера отношений, которая су-
ществует в рамках национального го-
сударства, но и более глобальная сфе-
ра, сфера так называемого глобального 
гражданского общества [14, c. 250].

В конце XX века социологический 
лексикон пополнился новым терми-
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ном «глобализация», образованным от 
французского слова global – глобаль-
ный (охватывающий весь земной шар, 
всеобъемлющий). После внедрения в 
научный оборот понятие «глобализа-
ция» широко используется в социаль-
ных науках для обозначения проблем, 
реальностей, процессов и явлений пла-
нетарного масштаба [15, c. 7].

Глобальное гражданское обще-
ство – понятие, употребляемое в от-
дельных западных концепциях глоба-
лизации для обозначения широкого 
внеполитического сообщества людей, 
сформированного на основе общих 
ценностей с целью решения общезна-
чимых проблем человечества. Впервые 
в научный оборот такое понятие ввел 
американский политолог Х. Булл. По 
его мнению, такое общество является 
глобальным не только потому, что оно 
соткано из связей, пересекающих на-
циональные границы и проходящих че-
рез «глобальное, внетерриториальное 
пространство», но и потому, что сре-
ди членов глобального гражданского 
общества вступает в силу глобальное 
мышление [16, c. 232].

В то же время существуют концеп-
ции, которые рассматривают граждан-
ское общество только в свете нацио-
нальных государств (Ф. Хатчесон, А. 
Фергюсон, А. Смит, Э. Шилз, А. Се-
лигман). В них высказывается мнение, 
что сфера ценностей, которые создает 
гражданское общество, касается цен-
ности только национальной культуры. 
Национальность дает людям общую 
идентичность. Она позволяет им вос-
принимать себя в качестве тех, кто со-
вместно формирует мир своих.

Впрочем, следует признать, что 
принципиальным отличием идеи граж-
данского общества XXI в. от идеи 
гражданского общества века XVIII 
должно стать то, что она ориентирова-
на на процесс интеграции общества в 
условиях глобализации мира и его про-
блем. Однако, по нашему мнению, дан-
ный подход не может раскрыть глубин-
ной природы гражданского общества, 
выработать критерии определения его 
институтов. Он лишь определяет воз-
можные направления реализации инте-
ресов гражданского общества – внеш-
ние и внутренние.

5. Подход, в наибольшей степени 
соответствующий современному этапу 

общественного развития и заключаю-
щийся в точке зрения, согласно кото-
рой гражданское общество составляют 
любые формы коммуникации членов 
общества для реализации определен-
ных общих интересов.

Как мы указывали, в противовес 
возможности включения форм актив-
ности, основанных на совместном 
экономическом интересе, довольно ак-
тивно высказывается мнение, согласно 
которому объединения, имеющие це-
лью получение прибыли, не могут счи-
таться частью гражданского общества, 
ведь «экономики товарного производ-
ства подвержены разрушение структур 
гражданского общества, внутри кото-
рого они функционируют и от которого 
зависят в своем самовоспроизведении» 
[6, c. 26]. При таком подходе полити-
ческое, экономическое, и гражданское 
общество рассматриваются как три 
сферы отношений. Политическая сфе-
ра состоит из политической элиты и 
конкуренции среди нее за властные 
посты. Экономическое общество каса-
ется множества деловых организаций, 
стремящихся получить прибыль. Граж-
данское общество – это сфера органи-
заций, групп и ассоциаций, формально 
созданных, защищенных законом, с не-
зависимыми руководящими органами 
и добровольным членством рядовых 
граждан. Таким образом, отстаивается 
точка зрения, которую мы отнесли к 
третьей группе подходов, основанная 
на идее о необходимости концептуаль-
ного отделения гражданского общества 
как организационной основы публич-
ной сферы не только от государства, но 
и рыночной экономики [17, c. 18].

На наш взгляд, в основе понима-
ния общественных институтов должны 
лежать определенные единые исход-
ные признаки, раскрывающие их при-
роду и позволяющие понять их роль в 
общественной жизни. Соответственно, 
гражданское общество как обществен-
ное явление определяется через такой 
сущностный признак как основанность 
на определенном общем интересе ком-
муникации участников общественных 
отношений, реализуемой вне сферы 
семейных отношений и вне сферы ре-
ализации публичной власти. Это «про-
странство принудительной человече-
ской ассоциации» [18, c. 67]. «Неважно: 
создается конкретное объединение для 

получения прибыли или для достиже-
ния какой-либо иной цели. Ключевой 
признак тут – добровольность нашего 
участия в нем» [19, c. 142-143].

Кроме того, идея гражданского 
общества возникала именно как идея 
свободы реализации экономического 
интереса членов общества. Граждан-
ское общество зарождается на рубеже 
феодализма, перехода от аграрного к 
индустриальному обществу. Основой 
личностной свободы гражданского 
общества ученые справедливо называ-
ют частную собственность. Последняя, 
создавая много центров экономической 
власти, исключает ее централизацию 
одним лицом, группой или партией и 
уравновешивает власть государства.

Наличие альтернативных источ-
ников средств существования обеспе-
чивает свободу выбора в различных 
сферах общественной жизни. Поэтому 
разграничение собственности и власти, 
экономической и политической свобо-
ды можно считать критерием реально-
го существования гражданского обще-
ства.

Как видим, не только идейно нет 
никаких оснований отделять экономи-
ческий интерес от любого другого об-
щественного интереса, который может 
реализовываться вне родственных свя-
зей и вне сферы реализации публичной 
власти, но и исторически истоки граж-
данского общества связаны с экономи-
ческой сферой отношений.

Выводы. Гражданское общество 
должно рассматриваться как объеди-
нение свободных и равных граждан, в 
котором граждане имеют права и воз-
можности, исходя из общих интересов 
и потребностей, объединяться в право-
вой, экономической, социально-поли-
тической и других сферах. При этом 
предпринимательская деятельность в 
любых ее организационных формах не 
должна оказываться вне сферы граж-
данского общества, ведь «основой фор-
мирования гражданского общества мо-
жет стать только развитая частная соб-
ственность. Она должна носить соци-
альный характер, существовать не как 
самоцель, а как динамическое явление, 
которое создает основу экономическо-
го роста и социального благополучия. 
Институтом, через который реализу-
ется право собственности, и который 
обеспечивает экономический прогресс 
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в условиях гражданского общества яв-
ляется предпринимательская деятель-
ность» [20, c. 15].

Итак, гражданское общество долж-
но пониматься как сфера свободной 
коммуникации участников обществен-
ных отношений, в основе которой пре-
бывают не семейные связи, а цель реа-
лизации определенных совместных ин-
тересов – политического, социального, 
экономического, культурного и иного 
характера – вне институтов публичной 
власти.
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SUMMARY
In this article the theoretical study of the current state of street crime, street crime are concepts, menus criminological characteristics 

of street crimes, provide statistics on certain crimes related to street. Disclosed view Vozhyna I.A, Kolisnichenko A.N. Belkina R.S. 
on crim-inological characteristics crimes. The analysis of the act of committing street crimes set out the factors that attract street 
criminals. The structure of street crimes. It reveals the nature of street crime in severity. The reasons for that street crimes are latent. 
The author conducted their own empirical research on the causes of latency of street crimes. 

Key words: street crime, criminological characteristics of crime, the proportion of street crime, state crime, multilateral her 
knowledge of the subject.

* * *
В данной статье проводится теоретическое исследование современного состояния уличной преступности, дано определе-

ние понятие уличной преступности, раскрывается криминологическая характеристика уличных преступлений, предоставле-
ны статистиче-ские данные на отдельные преступления, относящиеся к уличным. Раскрывается точка зрения Возгина И.А., 
Колесниченко А.Н., Белкина Р.С по криминологической характери-стике преступлений. Проведён анализ мест совершения 
уличных преступлений, установ-лены факторы, которые притягивают уличных преступников. Представлено структуру улич-
ных преступлений. Раскрывается характер уличной преступности по степени тяже-сти. Установлены причины, по которым 
уличные преступления становятся латентными. Проведено собственно эмпирическое исследование относительно причин 
латентности уличных преступлений.

Ключевые слова: уличная преступность, криминологическая характеристика пре-ступлений, удельный вес уличных пре-
ступлений, состояние преступности, многосторон-нее познание объекта.

Постановка проблемы. Каждый из нас осознает, что понятие 
«уличная преступ-ность», как и другие обобщающие понятия, 
определяет не только сумму каких-то единич-ных преступлений, но 
и качественно новое образование, а именно: систему которая отли-
чается цельностью своей структуры, определённой взаимосвязью 
или взаимообусловлен-ностью своих структурных элементов, 
новыми свойствами и качествами по сравнению с отдельными 
преступлениями которые составляют уличную преступность. 
Поэтому поня-тие «уличная преступность» и «преступления» или 
даже «конкретное количество престу-плений» которые входят в 
состав уличной преступности, не идентичны или равнозначны, а 
уличная преступность не является только механической суммой 
преступлений, составляющих ее.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью нераскрытости темы – в настоящее 
время практически нет ни одной рабо-
ты, которая бы раскрывала состояние и 
основные тенденции уличной преступ-
ности в Украине.

Состояние исследования. Фунда-
ментальной базой для исследования 
рассматри-ваемых вопросов послужи-
ли работы Белкина Р.С., Колесниченко 
А.Н., Возгина И.А., Забрянского Т.И.

Целью и задачей статьи является 
определение понятия «уличная пре-
ступность». Исследование нынешнего 
состояния и основных тенденций улич-
ной преступности в Ук-раине.

Изложение основного материала. 
В любой сфере человеческой деятель-

ности, в том числе и в борьбе с пре-
ступностью, принципиальное значение 
уделяется глубокому, многосторон-
нему познанию того объекта (пред-
мета), процесса, явления, на которые 
пред-полагается оказывать влияние. 
Учитывая это, необходимо признать, 
что без качественных знаний основ-
ных элементов уличных преступлений, 
их признаков, свойств и форм прояв-
ления в реальной действительности 
практически невозможно существен-
но снизить опасность и количество 
этих негативных социальных явле-
ний. Уличные преступление как не-
гативное социально опасное явление 
необходимо рассматривать с разных 
сторон – социологической, кримино-
логической, нравственно-этической, 

криминалистической и других. Каж-
дая характеристика представляет со-
бой описание существенных сторон, 
свойств, закономерностей, в которых 
отражаются объект реальной дей-
ствительности в целом или каких-то 
его компонентов, фрагментов, кото-
рыми он отличается от других объек-
тов окружающего мира. Своеобразие 
криминалистической характеристики 
уличных преступлений определяется 
двумя моментами: во-первых, особен-
ностями отражённой в ней реалии и 
ее признаков, во-вторых, спецификой 
целей подобного отражения. Для более 
полного и объективного определения 
современного состояния разработки 
проблемы криминалистической ха-
рактеристики преступлений следует 
обратиться к истокам ее зарождения. 
Понятие «криминологическая харак-
теристика преступлений» в науке и на 
практике применяется уже длительное 
время. Между тем в теории оно ещё не 
получило однозначного толкования. 
Вопрос о том, какие признаки и свой-
ства включать в криминологическую 
характеристику преступлений, реша-
ется противоречиво. Иногда включают 
сюда широчайшую систему характе-
ристик преступлений: количествен-
но-качественные их параметры, осо-
бенности детерминации преступных 
проявлений, признаки и особенности, 
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которые учитываются при организации 
предупредительной деятельности [1, 
ст. 7]. В последние годы большинство 
авторов все чаще используют термин 
«Криминалистическая характеристика 
преступлений» в своих исследованиях. 
Во всех учебниках по криминалистике, 
изданных в 90-х годах, в разделе «Кри-
миналистическая методика расследо-
вания» включена криминалистическая 
характеристика преступлений. Воз-
гин И.А., Колесниченко А.Н., в начале 
60-х годов в своих публичных высту-
плениях подчеркивали необходимость 
использования криминалистической 
характеристики преступлений [2, ст. 
77]. В различных литературных источ-
никах сущность криминалистической 
характеристики уличных преступле-
ний выражается неоднозначно, в от-
дельных случаях – недостаточно полно 
и точно. С точки зрения Р.С. Белкина, 
криминалистическая характеристика 
отдельного вида преступлений должна 
включать характеристику исходной ин-
формации, системы данных о способе 
совершения и сокрытия преступления, 
и типичных последствий его примене-
ния, о личности вероятного преступни-
ка и вероятных мотивов преступления, 
о некоторых обстоятельствах соверше-
ния преступления (место, время, обста-
новка). При этом он подчёркивает, что 
все эти элементы составляют систему, 
т.е. связанны друг с другом [3, ст. 185].

На наш взгляд, понятие «кримино-
логическая характеристика» охватыва-
ет собой сведения о количественно-ка-
чественных показателях преступлений 
и характеристики лиц виновных в их 
совершении. Однако характеристика 
личности преступника тоже не будет 
полной без рассмотрения особенно-
стей мотивации совершения противо-
правного деяния.

Уличная преступность – это сово-
купность уголовно наказуемых обще-
ственно опасных деяний, совершенных 
в течение определённого времени на 
определённой терри-тории населённо-
го пункта и соотносятся с понятием 
«улица». Как видно из определения, 
криминологическую характеристику 
уличной преступности образуют одно-
родные по пространственному призна-
ку уголовно наказуемые деяния, совер-
шенных в данном обществе, на данной 
территории (в населённых пунктах вне 

жилых домов, зданий и огороженных 
территорий государственных, произ-
водственных и других учреждений) и в 
данный период времени.

Повышенное внимание к уличной 
преступности объясняется тем, что 
она наклады-вает свой отпечаток на 
весь уклад жизнедеятельности горо-
дов и городков, порождает комплекс 
обстоятельств, формирующих своео-
бразный криминальный вид крупных 
насе-лённых пунктов [4, ст. 61-62]. Это 
своеобразие проявляется не только в 
количественных характеристиках, но 
и в качественных изменениях таких 
понятий, как преступность в широком 
смысле слова, преступление, личность 
преступника, а также в наборе факто-
ров, обуславливающих криминологи-
ческую специфику указанных понятий.

Крупные населённые города при-
влекают многих людей. Именно в боль-
ших горо-дах человеку легче найти 
друзей или присоединиться к какой-то 
группе, в нашем случае это криминаль-
ные группы что совершают уличные 
преступления. Большие материаль-
ные ценности здесь более достижимы, 
чем в сельских районах; контроль за 
людьми в силу анонимности городской 
жизни чрезвычайно затруднён. Одно-
временно в городе, как ни-где, человек 
отделен и в пространстве, и духовно 
от других членов общества. Городской 
житель может десятки лет жить в од-
ном и том же многоквартирном доме 
и не быть зна-комым с соседями. Че-
ловек в большом городе, по образному 
выражению Джека Лондона, находится 
в «человеческой пустыне» [5, ст. 287], 
где все чаще возникают случаи, когда 
невозмутимая толпа долго наблюдает 
за совершением насильственного пре-
ступления на улице большого города, 
не вызывая милицию.

Состояние преступности, как в 
целом, так и уличной, характеризуется 
количест-венными и качественными 

показателями. Количественные пока-
затели состояния преступности опре-
деляются количеством преступлений, 
зарегистрированных на определённой 
территории за определённое время, и 
количеством выявленных лиц, совер-
шивших преступления на определён-
ной территории за определённое время. 
Структура преступности является ее 
качественным показателем. Сущность 
структуры преступности заключается в 
описании соотношения между группа-
ми и видами преступлений, совершен-
ных различными категориями правона-
рушителей. Этот показатель отражает 
соотношение долей целого [6, ст. 53].

Так, на сегодня, по сравнению с 
2008 г., преступность имеет тенденцию 
к росту, о чем свидетельствуют стати-
стические данные Государственного 
комитета статистики Ук-раины [7, ст. 
39]. В статистической информации 
Информационно-технического центра 
МВД Украины уличные преступления 
входят в структуру преступности, кото-
рая совер-шается в общественных ме-
стах, где отдельно выделяются престу-
пления и правонаруше-ния на улицах, 
площадях, в парках и скверах.

Уличная преступность не являет-
ся постоянной. Как видно в таблице, с 
2008 года до 2011 года наблюдался рост 
как количества преступлений, совер-
шенных в общественных местах, так и 
преступлений, совершенных на улицах 
и площадях, в парках и скверах. Миро-
вой финансовый кризис, который на-
чался в 2008 году, существенно повли-
ял на преступления в условиях улицы. 
В 2008 году было зарегистрировано 55 
377 преступления совершенных в обще-
ственных местах и 35454 преступления 
совершенных на улицах, площадях, 
парках и скверах. В 2009 году было за-
регистрировано 58013 преступлений в 
общественных местах и 35625 престу-
плений, совершенных на улицах, пло-
щадях, в парках и скверах. Положитель-

2008 2009 2010 2011
Число преступлений совершённых 
в обществен-ных местах 

55377 58013 71481 94632

% к предыдущему году - 3 + 4.8 + 23,2 +32,4
Число преступлений, совершенных на ули-
цах, площадях, парках и скверах

35454 35625 40265 52589

% к предыдущему году - 5.3 + 0.5 + 13 +30,6

Динамика преступности в общественных местах за 2008-2011 годы
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ная динамика сохранялась и в 2010 году 
и в 2011 году. В 2010 году динамика пре-
ступлений, совершенных в обществен-
ных местах составляла +23,2% (71481 
преступлений), преступлений, совер-
шенных на улицах, площадях, парках, 
скверах, +13,0% (40265 преступлений). 
В 2011 году динамика преступлений со-
вершенных в общественных местах со-
ставляла +32,4% (94632 преступления), 
а преступлений совершенных на ули-
цах площадях, парках, скверах +30,6% 
(52589 преступления). Положительная 
динамика преступлений совершенных 
на улицах, в парках, скверах в 2010, 
2011 годах соответственно +13,0%, 
+30,6% свидетельствует о недоста-
точной подготовке наших правоохра-
нительных органов в борьбе именно с 
уличной преступностью.

В общей структуре преступности 
удельный вес преступлений, совершен-
ных в об-щественных местах, в 2011 году 
составила 18,34%. Низкий ее уровень был 
зарегистриро-ван в 2010 году (14,3%), а 
самый высокий – 2003 году (26,8%), более 
половины этих пре-ступлений составляли 
уличные [8, ст. 1-57].

Показатели удельного веса престу-
плений зарегистрированных в обще-
ственных местах за 2003-2011 годы [9, 
ст. 1-15].

Удельный вес уличных преступле-
ний растёт, меняется и характер этих 
преступле-ний. В 2004 году на улицах 
наших городов и поселков соверша-
лись преимущественно преступления 

небольшой тяжести 50,3% от всех 
уличных преступлений, преступления 
средней тяжести составили 35,2%, тя-
жёлые – 7,2%, особо тяжкие – 7,3%. В 
2008 году по сравнению с 2004 годом 
увеличилась доля тяжких преступле-
ний и составила 32,3% от общего ко-
личества (2004 – 7,2%), уменьшилась 
доля особо тяжких преступлений до 
1,2% (2004 – 7,3%) также уменьшилась 
доля преступлений средней тяжести и 
составила 26,2% (2004 – 35,2%). Доля 
преступлений небольшой тяжести со-
ставляла 46,3% (2004 – 50,3%). Если в 
уличной преступности 2008 года доми-
нировала доля преступлений неболь-
шой тяжести, то в обычной преступно-
сти наибольшая доля 43,5% относятся 
к преступлениям средней тяжести.

Структура уличной преступности. 
На улицах могут совершаться престу-
пления, предусмотренные более чем 
двумя десятками статей Уголовного ко-
декса Украины, но в статистике значи-
мые показатели имеют лишь несколько 
видов преступлений. К ним относятся:

а) преступления против жизни и 
здоровья личности (убийства, причи-
нение телес-ных повреждений);

б) преступления против собствен-
ности (кражи, грабежи, разбои, мошен-
ничества);

в) преступления против обществен-
ной безопасности и общественного по-
рядка (ху-лиганство, незаконное ноше-
ние оружия, уничтожение, разрушение 
или порча памятни-ков);

г) преступления против безопас-
ности движения и эксплуатации транс-
порта (неза-конное завладение транс-
портным средством, нарушение правил 
безопасности дорожного движения или 
эксплуатации транспорта).

Хотелось бы отметить, что есть це-
лый ряд уличных преступлений, кото-
рые вообще выпадают из поля зрения 
правоохранительных и других госу-
дарственных органов по сле-дующему 
ряду причин:

а) пассивности пострадавших;
б) чувство собственной вине потер-

певшего;
в) вследствие примирения с обид-

чиком.
Кроме анализа государственной ста-

тистической отчётности мы провели соб-
ствен-ное эмпирическое исследования по 
результатам которого установлено, что из 
1200 рес-пондентов 45,2% (542 человек) 
в случае совершения в отношении них 
какого-либо коры-стного насильственно-
го преступления в условиях улицы обя-
зательно обратятся в право-охранитель-
ные органы. Другая часть респондентов 
54,8% (658 человек) сообщили, что в 
случае совершения в отношении них ко-
рыстных насильственных преступлений 
в услови-ях улицы и если причинённый 
им материальный или физический вред 
не будет тяжёлым, то они не будут об-
ращаться в правоохранительные органы. 

Причины необращения населения к 
правоохранительным органам, которые 
были обнаружены проведённым анке-
тированием:

- Сомнение, что правоохранитель-
ные органы способны найти преступ-
ников – 323 респондентов 49%.

- Нежелание тратить своё время на 
волокиту в правоохранительных орга-
нах (мате-риальный ущерб причинён-
ный преступлением незначителен) – 
230 респондентов 35%.

- Из-за боязни физической распра-
вы со стороны преступника и его дру-
зей – 66 рес-пондентов 10%

- Из-за желания самостоятельно на-
казать обидчика – 39 респондентов 6%.

Выводы. Подводя итог, хотелось бы 
отметить, что необходимо развивать кри-
ми-нологическую характеристику улич-
ной преступности, так как она позволяет 
выявлять наиболее опасные признаки и 
свойства уличных преступлений и сво-
евременно на них влиять, не допуская 
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значительного распространения того или 
иного вида преступности. В настоящее 
время есть много источников, из которых 
можно получить информацию о уличных 
преступлениях, но, учитывая большую 
латентность указанных преступлений, 
наблюдается значительное искривление 
статистических данных самими право-
охрани-тельными органами, потому ре-
альное состояние уличной преступности 
и статистические данные, приведенные 
государственными органами, могут от-
личаться в несколько раз.
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Постановка проблемы. Защита прав человека в пенитенциарной 
системе сегодня является предметом деятельности многих 
международных организаций, что свидетельствует о возрастании 
социального и международного значения этой проблемы, которая 
должна быть разрешена путем объединения усилий всего 
международного сообщества.

ГЕНЕЗИС МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ
Ю. ТОЛСТЕНКО,

аспирант кафедры международного права 
Национального университета

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
Exchanging of an experience and a good practice between the states contributes to 

the implementation of the international standards into the national penitentiary systems. 
In order to understand the nature of the international cooperation in the area of execution 
criminal punishments the article discribes the origin and the stages of development of 
the international cooperation in the area of penal. The results of such cooperation and its 
importance are analyzed. It is proved that historically formed types of the international 
cooperation in the penal sphere are still relevant and its can be used today.

Key words: international prison congresses, penitentiary treatment, imprisonment, 
United Nations on Crime Prevention and Criminal Justice. 

* * *
Обмен опытом и положительной практикой между государствами способству-

ет имплементации в национальные пенитенциарные системы международных 
стандартов. Для того, чтобы понять природу возникновения международного со-
трудничества в сфере исполнения уголовных наказаний, в статье рассматриваются 
зарождение и этапы становления международного сотрудничества в пенитенциар-
ной сфере, организационно-правовой механизм международных тюремных кон-
грессов, осуществляется анализ результатов такой деятельности. Обосновано, что 
исторически сформированные формы международного сотрудничества в пенитен-
циарной сфере остаются актуальными сегодня и могут применяться на современ-
ном этапе развития межгосударственных связей в пенитенциарной сфере. 

Ключевые слова: международные тюремные конгрессы, тюремное заключе-
ние, обращение с правонарушителями, Конгрессы ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию.

Состояние исследования. На се-
годняшний день в отечествен-

ной науке нет комплексного исследова-
ния вопросов зарождения международ-
ного сотрудничества в пенитенциарной 
сфере и его развития. Существуют лишь 
изучения отдельных аспектов данной 
проблематики.

Целью статьи является освещение 
зарождения международного сотруд-
ничества в пенитенциарной сфере и 
этапов его становления. Для этого по-
ставлена задача показать предпосылки 
возникновения международного взаи-
модействия в данной сфере, раскрыть 
поэтапное становление и развитие вза-
имодействия государств в пенитенци-
арной сфере.

Актуальность исследования. На-
рушения прав осужденных в последнее 
время становятся все более распро-
страненными. Данное исследование 
является актуальным в связи с тем, что, 
проанализировав исторический опыт 
международной защиты прав осуж-
денных, можно сделать вывод о том, 
какие формы такого взаимодействия 
государств следовало бы применять и 
сегодня. 

Изложение основного материала. 
Международный опыт играет огром-
ную роль в процессе исполнения уго-
ловных наказаний, а обмен таким 
опытом чрезвычайно важен для ди-
намичного развития пенитенциарной 
системы любой страны мира. В связи 



245

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10/2.2013

с этим, необходимо рассмотреть исто-
рию международного сотрудничества в 
сфере исполнения наказаний. 

Вопрос о международном сотруд-
ничестве в пенитенциарной сфере в 
последнее время становится все бо-
лее актуальным в связи с последними 
тенденциями глобализации и усиления 
взаимозависимости одного государ-
ства от другого. На сегодняшний день 
практически всем системам уголовно-
го правосудия необходимо реформи-
рование в соответствии с принятыми 
международными стандартами. В ме-
стах лишения свободы систематически 
происходят нарушения основных прав 
и свобод человека, более того – они 
становятся более распространенными. 

Сейчас актуализируется вопрос о 
разработке новых форм сотрудниче-
ства для того, чтобы международное 
сообщество имело возможность ре-
шать задачи, связанные с исполнением 
уголовных наказаний должным обра-
зом. Поэтому необходимыми являются 
политическая воля всех государств и 
конкретные меры на международном 
уровне для систематизирования и по-
ощрения новых форм сотрудничества, 
партнерства и координации. 

Уголовное наказание – эффектив-
ный способ борьбы с преступностью. 
Наказание предусматривает ограниче-
ние тех благ и прав, которыми преступ-
ник мог бы пользоваться на свободе. 
Но все-таки пенитенциарные системы 
разных стран мира разные, поэтому не 
всегда одно и то же наказание пред-
усматривает равное ограничение. По 
нашему мнению, при помощи именно 
международного сотрудничества госу-
дарств и международных организаций 
в пенитенциарной сфере такое равен-
ство может быть гарантированно как 
на национальном, так и на междуна-
родном уровне. 

Обмен опытом и положительной 
практикой между государствами спо-
собствует имплементации в нацио-
нальные пенитенциарные системы 
международных стандартов. Для того, 
чтобы понять природу возникновения 
международного сотрудничества в 
сфере исполнения уголовных наказа-
ний, рассмотрим основные этапы его 
становления. 

Зарождение таких связей можно 
было наблюдать с 40-х годов XIX сто-

летия, когда в основном существовали 
государства, так сказать, эксплуатаци-
онного типа. То есть таких задач, как 
предупреждение преступности или 
разработка каких-либо обязательных 
мер обеспечения прав преступника, 
правительства перед своими каратель-
ными органами не ставили. 

Но вторая половина XIX века в 
истории человечества стала началом 
пробуждения либерально-демократи-
ческих взглядов на существующие по-
рядки в феодально-буржуазном обще-
стве. В то время, в ряде государств про-
исходят буржуазно-демократические 
революции, ширится волна протеста 
против существующих деспотических 
порядков. В некоторых странах опре-
деленные либерально настроенные де-
ятели обратили внимание и на ужасное 
положение людей, томящихся в тюрь-
мах. Об этом очень убедительно писал 
известный русский юрист-демократ 
И. Ф. Фойницкий: «Пенитенциарный 
вопрос стал в Европе модным обще-
ственным вопросом, возбуждавшим 
интерес в широких кругах образован-
ных лиц» [1, с. 4]. 

На зарождение международного 
сотрудничества в пенитенциарной 
сфере оказало влияние существенное 
увеличение количества преступлений, 
совершаемых во всем мире. В связи 
с этим в целях повышения эффектив-
ности борьбы с правонарушениями 
появилась идея о необходимости об-
мена информацией на международном 
уровне и унификации национальных 
законодательств. В самом начале на 
международном уровне обсуждались 
общие вопросы уголовного законо-
дательства, судебного рассмотрения 
уголовных дел, а также проблемы 
исполнения уголовных наказаний. В 
процессе сближения законодательств 
различных государств в области борь-
бы с преступностью, и в частности 
сближения уголовно-правовых норм, 
определенную роль сыграли ранее 
действовавшие законы Хаммурапи, 
Декларация прав человека и гражда-
нина 1789 года [2]. 

История международного сотруд-
ничества охватывает довольно дли-
тельный период времени, ее условно 
можно разделить на три этапа:

1. Тюремные конгрессы первой се-
рии (1846-1857);

2. Тюремные конгрессы второй се-
рии (1872-1950);

3. Возникновение и деятельность 
Организации Объединенных Наций в 
сфере унификации пенитенциарных 
стандартов (с 1955 года до нашего вре-
мени).

Первые идеи о необходимости об-
мена информацией по вопросам пе-
нитенциарной политики и практики 
на международном уровне возникли 
еще в XVIII столетии. Этому способ-
ствовали широкое распространение в 
мире концепций английских основате-
лей пенитенциарной науки Д. Говарда 
и И. Бентама, прогресс пенитенциар-
ной системы США. С середины XIX 
века необходимость в международ-
ном сотрудничестве стала настолько 
острой, что оно не могло не обрести 
соответствующей организационной 
формы – международных тюремных 
конгрессов, организованных частны-
ми лицами по инициативе обществен-
ности [3]. 

Первый этап начался с междуна-
родного пенитенциарного конгресса, 
который проходил в 1846 году в городе 
Франкфурте-на-Майне. В работе кон-
гресса принимали участие восемнад-
цать представителей из США, Англии, 
Франции, Бельгии и других стран, ко-
торые уже имели практический опыт 
проведения тюремных реформ [4]. 

Впоследствии был разработан це-
лый ряд научных материалов, в резуль-
тате чего такая наука, как «Тюрьмове-
дение» начала интенсивнее развивать-
ся. Был издан ряд учебников такими 
выдающимися учеными, как Гольцен-
дорф, Кронэ, Видалэм, Дю-Кэном, Аш-
ротт, Вайнсом, Стракэ, Теллоком, Фой-
ницкий [5, с. 493]. 

Следом за первым тюремным кон-
грессом были проведены еще два: один 
– в Брюсселе в 1847 году, а второй – 
снова во Франкфурте-на-Майне в 1857 
году [6, c. 1]. 

На втором тюремном конгрессе 
был создан Тюремный комитет дей-
ствия, который был расположен в Па-
риже. На третьем тюремном конгрессе 
изучались пенитенциарные проблемы 
разных направлений и методы их раз-
решения. Этим конгрессом и закончил-
ся первый этап зарождения и становле-
ния международного сотрудничества в 
пенитенциарной сфере. 
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Характерной особенностью тю-
ремных конгрессов первой серии было 
то, что они проводились по частной 
инициативе публицистов, экономи-
стов, медиков, литераторов и других 
представителей интеллигенции и но-
сили, как правило, благотворительный 
характер. Пенитенциарным считался 
только вопрос об одиночной системе 
заключения. 

Такие российские прогрессивные 
юристы, как Н. С. Таганцев, И. Я. Фой-
ницкий положительно относились к та-
кой деятельности людей, которая и за-
ложила основу международным связям 
в сфере пенитенциарного дела, но они 
считали, что ни к каким существенным 
изменениям в пенитенциарные систе-
мы мира эта деятельность не привела. 
Не случайно И. Я. Фойницкий об этой 
деятельности писал: «Частный харак-
тер организации, благотворительно-ли-
беральные тенденции, абстрактность 
мышления и пристрастная защита оди-
ночного заключения, – характерные 
черты международных пенитенциар-
ных конгрессов» [1, c. 4]. 

В 1872 году, с целью взаимного об-
мена опытом между странами, по ини-
циативе доктора Вайнса, уполномочен-
ного правительством США, в Лондоне 
был проведен первый международный 
пенитенциарный конгресс второй се-
рии. Этот выдающийся деятель тю-
ремной отрасли объездил большинство 
европейских государств и лично полу-
чил их согласие на участие в конгрес-
се. Действительно, на съезде с 3 по 13 
июля 1872 года присутствовало около 
100 официальных представителей от 
двадцати двух стран. Кроме официаль-
ных членов, в конгрессе прияли уча-
стие и делегаты в составе комиссий от 
национальных комитетов, тюремных 
обществ, союзов юристов, уголовно-
правовых факультетов университетов 
[6, с. 2]. 

На Стокгольмском тюремном кон-
грессе, который был проведен 28 ав-
густа 1878 года, присутствовало 297 
человек: 137 иностранцев, 160 – из 
Швеции и Норвегии. На конгрессе 
были официально представлены 23 
государства [7, с. 33]. В следующем 
заседании конгресса, который прово-
дился с 13 по 25 ноября 1885 года в 
Риме, участвовало 250 человек (из них 
95 иностранцев), на нем были пред-

ставлены 25 стран мира. Проведенный 
в июле 1925 года тюремный конгресс в 
Санкт-Петербурге уже насчитывал 550 
членов, из них – 140 иностранцев. Это 
свидетельствует о том, что интерес к 
пенитенциарному делу возрастал [8].

Всего было проведено двенадцать 
конгрессов второй серии: Лондон 
(1872), Стокгольм (1878), Рим (1885), 
Петербург (1890), Париж (1895), 
Брюссель (1900). Будапешт (1905), Ва-
шингтон (1910), Лондон (1925), Прага 
(1930), Берлин (1936), Гаага (1950). 

На конгрессах обсуждались сле-
дующие вопросы: целесообразность 
одиночного тюремного заключения, 
режим отбывания уголовных наказа-
ний в виде лишения свободы, работа 
осужденных, участие общественности 
в исправлении и ресоциализации осуж-
денных и другие проблемы пенитенци-
арной политики. 

Конгрессы второй серии организо-
вывались уже не частными лицами, а 
правительствами государств. Тюрем-
ные конгрессы превращаются в посто-
янную, хотя и периодично функциони-
рующую организацию, которая имеет 
свой, постоянно действующий (даже в 
перерывах между заседаниями отдель-
ных конгрессов) орган – международ-
ную пенитенциарную комиссию.

Работа конгрессов второй серии 
и взаимный обмен опытом оказали 
существенное влияние как на тюрем-
ную практику, так и на развитие в об-
ществе более правильных взглядов на 
такое явление, как преступность и ме-
тоды борьбы с ней. Профессор Польса 
на пражском конгрессе провозглашал: 
«Пенитенциарная наука, победный 
полет которой является одним из наи-
больших успехов человечества, свер-
гнула с пьедестала это холодное, бес-
пристрастное и слепое правосудие» 
[9, с. 2].

Тюремные конгрессы второй серии 
приняли ряд международных актов по 
совершенствованию пенитенциарных 
систем мира – резолюций рекоменда-
ционного характера. Эти акты позволи-
ли ускорить процесс развития пенитен-
циарных систем и стандартизировать 
их отдельные положения. 

Третий этап сотрудничества в от-
расли исполнения уголовных нака-
заний и обращения с осужденными 
начался с создания в 1945 году Орга-

низации Объединенных Наций (далее 
– ООН). В соответствии с положения-
ми Устава ООН, одно из направлений 
деятельности данной организации 
– международное сотрудничество в 
разрешении международных проблем 
экономического, социального, культур-
ного и гуманитарного характера [10].

Одним из направлений деятель-
ности ООН в области защиты прав и 
свобод человека является разработка 
пенитенциарных проблем и вопросов, 
касающихся обращения с осужденны-
ми. ООН также определяет основные 
принципы международного сотрудни-
чества в сфере пенитенциарной дея-
тельности, принимает соответствую-
щие резолюции и утверждает между-
народные конвенции. Многие нормы 
имеют рекомендательный характер и 
не предусматривают санкций за их не-
выполнение. 

Уже более чем полстолетия ООН 
уделяет внимание проблемам пред-
упреждения преступности и обраще-
ния с преступниками. Непосредствен-
но вопросом сотрудничества стран в 
борьбе с преступностью занимается 
один из самых главных органов ООН 
– Экономический и социальный Совет 
(далее – ЭКОСОС), в структуре которо-
го в 1959 году был создан Комитет по 
предупреждению преступности и об-
ращения с правонарушителями. В 1971 
году он был преобразован в Комитет по 
предупреждению преступности и борь-
бы с ней, а в 1993 году – в Комиссию по 
предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию (далее – Комис-
сия). Комиссия предоставляет ЕКО-
СОР рекомендации и предложения, 
направленные на более эффективную 
борьбу с преступностью и гуманное 
обращение с правонарушителями [10, 
с. 621]. 

В интересах разработки вышепе-
речисленных проблем ООН, начиная с 
1955 года, в соответствии с резолюци-
ей 415 (V) Генеральной Ассамблеи от 1 
декабря 1950 года регулярно, раз в пять 
лет, проводит конгрессы по вопросам 
предупреждения преступности и обра-
щения с правонарушителями. Комис-
сия выполняет функции подготовки 
этих конгрессов. На сегодняшний день 
уже были проведены двенадцать таких 
конгрессов: 1955 (Женева), 1960 (Лон-
дон), 1965 (Стокгольм), 1970 (Киото), 
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1975 (Женева), 1980 (Каракас), 1985 
(Милан), 1990 (Гавана), 1995 (Каир), 
2000 (Вена), 2005 (Бангкок), 2010 
(Сальвадор). 

В рамках ООН было принято мно-
жество международно-правовых ак-
тов, регламентирующих пенитенци-
арные вопросы. Эти акты могут быть 
классифицированы на общие и специ-
альные. Общие − акты, не предназна-
ченные специально для регламента-
ции обращения с осужденными, но со-
держащие отдельные пенитенциарные 
стандарты (Всеобщая декларация прав 
человека (1948), Международный пакт 
о гражданских и политических правах 
(1966), Международный пакт об эко-
номических, социальных и культур-
ных правах (1966), Декларация прав 
человека (1959), Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (1984) и 
др.). Специальные − акты специализи-
рованного характера, определяющие 
стандарты обращения с осужденными 
(Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными (1945), 
Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (1979), 
Принципы медицинской этики, отно-
сящиеся к роли работников здравоох-
ранения, в особенности врачей, в за-
щите заключенных или задержанных 
лиц от пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания 
(1982), Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила 
1985 года), Свод принципов защиты 
всех лиц, подверженных задержанию 
или заключению в какой бы то ни 
было форме (1989) и др.).

Следует отметить, что, к сожале-
нию, на сегодняшний день в междуна-
родном праве нет единого источника – 
международного договора, который бы 
регламентировал деятельность пени-
тенциарных учреждений и закреплял 
бы статус заключенных. В 1970 году на 
IV Конгрессе поднимался вопрос о воз-
можности принятия такой конвенции 
на основе Минимальных стандартных 
правил 1955 года, но до сегодняшнего 
времени он не решен. Вместе с тем не-
обходимо отметить, что основы защи-

ты прав человека в сфере уголовной 
юстиции и пенитенциарной системы 
уже заложены в Международном пакте 
о гражданских и политических правах 
1966 года [11, c. 211]. 

Конгрессы, проведенные в рамках 
ООН, – это великие события мирово-
го значения. Они закладывают основы 
для нормотворческой деятельности пу-
тем разработки документов и усовер-
шенствования национальной практики 
для более эффективного сотрудниче-
ства между странами. Также конгрессы 
влияют на национальную политику и 
профессиональную практику, способ-
ствуют обмену соответствующими 
знаниями и опытом; сотрудничеству 
между государствами и практическими 
работниками разных секторов и раз-
ных дисциплин, связанных с вопроса-
ми преступности и ее предупреждения. 
Благодаря тому, что проводятся такие 
конгрессы, разрабатываются новатор-
ские подходы совершенствования и об-
новления существующих пенитенциар-
ных систем и методов предупреждения 
преступности и борьбы с ней [12]. 

Выводы. Проанализировав опыт 
международного сотрудничества в 
сфере исполнения уголовных наказа-
ний, можно сделать вывод о том, что 
исторически сформированные формы 
взаимодействия остаются актуальны-
ми сегодня и могут применяться на 
современном этапе развития межгосу-
дарственных связей в пенитенциарной 
сфере.
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Постановка проблемы. Ведущее место в структуре окружающей 
природной среды и в системе природоохранных правоотношений 
занимают природные объекты. Объектами природоохранных 
правоотношений является окружающая природная среда в целом как 
совокупность природных, природно-социальных условий и процессов, 
а также природных ресурсов, которые вовлечены или не вовлечены 
человеком в хозяйственный оборот.

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
В. ТЮН,

адъюнкт Львовского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
The article raises the problem of conservation, the efficient use and conservation of natural objects. Among them, in particular, 

allocate natural and natural and man-made values. They are furthermore ability to meet the immediate needs of the parties involved are 
under the constant influence of the objective laws of nature. It also investigates the concept of objects and features of the supervisory 
activities of law enforcement agencies in the sphere of environmental protection. Also provides a list of the most common offenses for 
using natural objects and activities administrative sanctions applied to offenders. The main focus is on identifying ways to improve 
oversight of law enforcement in this area.

Key words: supervision, nature protection, objects of nature, legal relationship, administrative responsibility, administrative 
penalties, law enforcement organs.

* * *
В статье поднимается проблема сохранения, эффективного использования и охраны природных объектов. Среди них, в 

частности, выделяют природные и природно-антропогенные ценности. Они, кроме способности удовлетворять непосред-
ственные потребности участников правоотношений, находятся под постоянным воздействием объективных законов развития 
природы. Также исследуются понятие и особенности объектов надзорной деятельности правоохранительных органов в сфере 
охраны природы. Кроме того, приведен перечень наиболее распространенных правонарушений по использованию объектов 
природы и меры административного воздействия, применяемые к правонарушителям. Основное внимание сосредоточено на 
определении путей по совершенствованию надзорной деятельности правоохранительных органов в этой сфере.

Ключевые слова: контроль, охрана природы, объекты природы, правоотношения, административная ответственность, 
административные правонарушения, правоохранительные органы.

К сожалению, проблема со-
хранения, эффективного ис-

пользования и охраны природных 
объектов является достаточно слож-
ной, о чем свидетельствует экологи-
ческая ситуация в государстве. Прак-
тически на всех уровнях правопри-
менения в сфере охраны природы, в 
том числе и по определению поня-
тий, особенностей, видов объектов 
надзора правоохранительных орга-
нов, существуют различные ошибки, 
коллизии и неточности.

Именно поэтому целью наших 
научных поисков является анализ 
понятия и особенностей объектов 
надзорной деятельности правоохра-
нительных органов в сфере охраны 
природы.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ последних исследований 
и публикаций свидетельствует, что 

некоторые вопросы особенностей 
объектов природоохранной деятель-
ности решали в своих трудах такие 
отечественные исследователи, как В. 
Андрейцев, С. Ворушило, Н. Кобец-
кая, П. Пилипенко, Т. Сухоребрая, 
Ю. Шемшученко и другие. Однако, 
учитывая осложнение экологической 
ситуации, дальнейшее исследование 
этой проблемы является не менее 
важным.

Изложение основного материа-
ла. В силу ст. 5 Закона Украины от 
25 июня 1991 г. «Об охране окружа-
ющей природной среды» государ-
ственной охране и регулированию 
использования на территории Укра-
ины подлежат: окружающая природ-
ная среда как совокупность природ-
ных и природно-социальных усло-
вий и процессов, природные ресур-
сы, как вовлеченные в хозяйствен-

ный оборот, так и не используемые в 
народном хозяйстве в данный период 
(земля, недра, воды, атмосферный 
воздух, лес и иная растительность, 
животный мир), ландшафты и дру-
гие природные комплексы. Особой 
государственной охране подлежат 
территории и объекты природно-за-
поведного фонда Украины и другие 
территории, и объекты, определен-
ные в соответствии с законодатель-
ством Украины. Государственной ох-
ране от отрицательного воздействия 
неблагоприятной экологической об-
становки подлежат также здоровья и 
жизни людей [1].

Как отмечается по этому поводу в 
литературе, такая позиция законода-
теля позволяет сделать вывод о том, 
что природоохранная деятельность 
– это, прежде всего, государственное 
дело, которое должно быть систем-
ным [2, с. 147].

Из положений Закона Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» следует, что обязанностью 
государства является обеспечение 
охраны объектов окружающей среды 
от воздействия факторов неживой 
природы. Поэтому надзорная дея-
тельность ее правоохранительных 
и других органов должна быть на-
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правлена на охрану, рациональное 
использование и воспроизводство 
земли, недр, воды, лесов, животного 
и растительного мира, атмосферного 
воздуха, экологической сети Украи-
ны, континентального шельфа и ис-
ключительной (морской) экономиче-
ской зоны Украины, обеспечения при 
этом экологической безопасности, 
предотвращения и ликвидации не-
гативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окру-
жающую среду, а также сохранение 
природных ресурсов, генетического 
фонда живой природы, ландшафтов 
и других природных комплексов, 
уникальных территорий и природ-
ных объектов, связанных с историко-
культурным наследием.

Современный толковый словарь 
украинского языка определяет по-
нятие «объект» (лат. objektus – пред-
мет). Оно толкуется следующим об-
разом: 1) внешний мир, существую-
щий вне нас, независимо от нашего 
сознания и предмета познания; 2) 
предмет, явление и т.п., на которые 
направлена какая-то деятельность; 
3) определенная единица (предпри-
ятие, учреждение) хозяйственного, 
оборонного и другого назначения, 
а также все то, что является местом 
какой-либо деятельности [3, с. 673].

В юридическом энциклопедиче-
ском словаре по экологии понятие 
объектов охраны окружающей среды 
рассматривается как совокупность 
природных неразрывно взаимосвя-
занных компонентов окружающей 
среды, которые подлежат охране. 
Они подлежат охране от загрязне-
ния, порчи, повреждения, износа, 
разрушения. Важнейшими из них 
являются три объекта: земля, воды, 
атмосферный воздух [4, с. 243].

Объект является одним из обя-
зательных элементов состава право-
вых отношений. В теории права объ-
ект правоотношения определяется 
как определенное личное или соци-
альное благо, для получения и ис-
пользования которого устанавлива-
ются взаимные юридические права и 
обязанности субъектов [5, с. 83].

Среди объектов, которым свой-
ственны правоотношения с охра-
ной окружающей природной сре-
ды, обычно выделяют природные и 

природно-антропогенные ценности. 
Они, кроме способности удовлетво-
рять непосредственные потребности 
участников правоотношений, нахо-
дятся под постоянным воздействи-
ем объективных законов развития 
природы и за исключением объектов 
антропогенного характера появились 
именно благодаря природе, которая и 
является их творцом [6, с. 146].

Исследуемая проблема относи-
тельно понятия объекта надзорной 
деятельности правоохранительных 
органов в сфере охраны природы 
рассматривается нами как предмет 
или явление, на которые направлена 
деятельность, а именно: 1) деятель-
ность человека, связанная с исполь-
зованием окружающей среды; 2) 
действие права относительно окру-
жающей природной среды.

Как известно, для каждого при-
родного объекта характерны опре-
деленные признаки, которые влия-
ют на правовой режим его исполь-
зования и охраны. Поэтому важно 
выяснить, какими именно основ-
ными признаками характеризуются 
природные объекты, по которым 
осуществляют надзор правоохрани-
тельные органы.

Во-первых, признаком каждого 
природного объекта является при-
родное происхождение как результат 
процессов развития природной сре-
ды. При рассмотрении этого призна-
ка следует заметить, что существует 
определенная специфика, которая 
заключается в том, что природный 
объект может иметь естественное 
происхождение (лес, река, озеро), а 
может быть создан искусственно, то 
есть благодаря человеческому вме-
шательству природный объект по-
лучает дополнительные показатели, 
сохраняя свои природные свойства 
(насаженный лес, водохранилище, 
пруд, природные заповедники), но в 
любом случае он является объектом 
правового регулирования, опреде-
ленным законодательством Украины.

Признание искусственно создан-
ных объектов объектами правовой 
охраны и использования является 
дискуссионным, поскольку они об-
ладают природными свойствами и 
одновременно образованы в резуль-
тате деятельности человека. Дума-

ем, что определяющим при решении 
данной проблемы должен быть факт 
выполнения или невыполнения при-
родным объектом экологических 
функций. Данный вопрос, по нашему 
мнению, требует немедленного зако-
нодательного урегулирования.

Кстати, в российском экологиче-
ском законодательстве этот вопрос 
урегулирован. Так, ст. 1 Федераль-
ного Закона от 10 января 2002 г. «Об 
охране окружающей среды» объ-
ясняет термины «природно-антро-
погенный объект» как природный 
объект, измененный в результате хо-
зяйственной и иной деятельности, и 
(или) объект, созданный человеком, 
обладающий свойствами природного 
объекта и имеющий рекреационное 
и защитное значение, и «антропо-
генный объект» – это объект, соз-
данный человеком для обеспечения 
его социальных потребностей и не 
обладающий свойствами природных 
объектов [7].

Во-вторых, признаком природно-
го объекта является наличие эколо-
гической взаимосвязи с окружающей 
средой, которая дает возможность 
действовать в составе природных 
экологических систем. Экологиче-
ская система – это совокупность 
организмов, которые совместно про-
живают, и условий существования, 
находящихся в закономерной взаи-
мосвязи и образующих систему вза-
имообусловленных биотических и 
абиотических явлений и процессов. 
Это открытые, цельные и устойчи-
вые системы, которые сложились 
исторически и имеют однонаправ-
ленное поток энергии, внешние и 
внутренние круговороты веществ и 
способны регулировать все эти про-
цессы [8, с. 129].

Элемент среды может иметь есте-
ственное происхождение, однако он 
не всегда будет принадлежать к при-
родным объектам, поскольку объек-
ты природы могут перейти в катего-
рию товарно-материальных объектов 
или к социальным ценностям, на-
пример, если вода удалена из водно-
го объекта и помещена в резервуар с 
целью использования ее для поливки 
цветов, питья, на производстве и в 
других целях. Правоотношения по 
поводу использования такой воды 
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регулируются другими отраслями 
законодательства Украины.

В-третьих, признаком природ-
ного объекта является выполнение 
жизнеобеспечивающих функций. 
Природные объекты могут выпол-
нять экологическую, культурно-оз-
доровительную, экономическую и 
другие функции. Поэтому те элемен-
ты, процессы и явления природы, 
которые противоречат деятельности 
человека и требованиям качества 
окружающей среды, не относятся к 
природным объектам.

Природные объекты могут ха-
рактеризоваться и другими, допол-
нительными (индивидуальными) 
признаками (особенностями): это, 
к примеру, местонахождение, раз-
меры, объемы, свойства, территори-
альная принадлежность (для живот-
ных) и т.д.

Нужно, однако, понимать, что 
природные объекты являются неотъ-
емлемыми составляющими окружа-
ющей среды, а природные ресурсы 
являются частью природных объ-
ектов и источником удовлетворения 
потребностей человека.

Из всех природных объектов, 
попадающих под надзор правоохра-
нительных органов, ведущая роль 
принадлежит земле, ведь она явля-
ется первоосновой всей природы 
и ее объектов. Согласно ст. 1 Зако-
на Украины от 19 июня 2003 г. «Об 
охране земель» земля – это поверх-
ность суши с почвами, полезными 
ископаемыми и другими природны-
ми элементами, которые органично 
соединены и функционируют вместе 
с ней [9].

Земля как объект правовых от-
ношений рассматривается в двух 
основных аспектах. Прежде всего, 
она является планетой, которая объ-
единяет в себе все природные богат-
ства, и, во-вторых, земля – это про-
странственный базис, пригодный 
для обеспечения экономических, 
экологических и других функций су-
ществования и жизнедеятельности 
человека. В этом аспекте речь идет 
о ее поверхностном почвенном слое.

Еще одним объектом надзора, ко-
торый неразрывно связан с землей, 
являются недра. Кодекс Украины о 
недрах, а именно ст. 1 определяет их 

как часть земной коры, расположен-
ной под поверхностью суши и дном 
водоемов и простирающаяся до глу-
бин, доступных для геологического 
изучения и освоения [10].

Недра и ресурсы, содержащиеся 
в них (минерально-сырьевые, энер-
гетические, пространственно-базис-
ные, информационные и т.п.), явля-
ются произведением природы, а не 
результатом деятельности человека 
и общества [11, с. 11].

Другим объектом, который попа-
дает под надзор правоохранительных 
органов государства, являются воды. 
Ст. 1 Водного кодекса Украины дает 
определение термина «воды». Воды 
– это все воды (поверхностные, под-
земные, морские), входящие в со-
став природных звеньев круговорота 
воды [12].

Анализируя содержание данного 
определения, необходимо обратить 
внимание на то, что этот термин ха-
рактеризует воду не просто как ве-
щество с определенным химическим 
составом, а как особый природный 
ресурс. Воды являются объектом 
правовой охраны, если они входят 
в состав природных звеньев круго-
ворота воды, а потому не подпадают 
под действие закона воды, изъятые 
из природного состояния (например, 
вода в какой-либо емкости). К водам, 
которые являются объектом регули-
рования в этом случае, не относится 
и та вода, которая хотя и находится 
в естественной среде, но не являет-
ся самостоятельным естественным 
благом, а выступает структурным 
элементом других природных объек-
тов (атмосферная влага, влажность 
почвы, вода, входящая в организмы 
животных или растений) [13, с. 63].

Итак, объектом надзора являют-
ся воды в их непосредственной вза-
имосвязи с окружающей средой, а 
потому необходимо отличать воды 
в целом как объект правоотношений 
среды от воды, как жидкости, спо-
собной удовлетворять жизненные и 
другие бытовые нужды людей. Воды 
же изъяты из-под влияния на них 
объективных сил природы и могут 
быть объектом правовых отношений, 
регулируемых нормами гражданско-
го, хозяйственного и других отрас-
лей права.

Другими значимыми объектами 
надзорной деятельности правоохра-
нительных органов в этой сфере яв-
ляются леса и растительный мир. В 
ст. 1 Лесного кодекса Украины от 21 
января 1994 г. в редакции Закона от 8 
февраля 2006 г. охарактеризован лес 
как тип природных комплексов, где 
соединяются преимущественно дре-
весная и кустарниковая раститель-
ность с соответствующими почвами, 
травяной растительностью, живот-
ным миром, микроорганизмами и 
другими природными компонента-
ми, которые взаимосвязаны в своем 
развитии, влияют друг на друга и на 
окружающую природную среду [14].

Все леса на территории Украины, 
независимо от того, на землях каких 
категорий по основному целевому 
назначению они растут, и независи-
мо от права собственности на них, 
составляют лесной фонд Украины и 
находятся под охраной государства. 

Можно беспрекословно утверж-
дать, что лес, как объект правовой 
охраны, входит в состав более ши-
рокого по своему значению природ-
ного объекта – растительного мира, 
под которым, согласно ст. 3 Закона 
Украины от 9 апреля 1999 г. «О рас-
тительном мире», понимается сово-
купность всех видов растений, гри-
бов и образуемых ими сообществ на 
определенной территории. Объек-
тами растительного мира являются 
дикорастущие и другие несельскохо-
зяйственного назначения сосудистые 
растения, мохообразные, водоросли, 
лишайники, а также грибы на всех 
стадиях развития и образованные 
ими естественные группировки [15].

Отношения в области охраны, ис-
пользования и воспроизводства рас-
тений и многолетних насаждений 
сельскохозяйственного назначения 
регулируются соответствующим за-
конодательством Украины.

Не менее важным объектом над-
зора правоохранительных органов 
является животный мир. Действу-
ющий Закон Украины от 13 декабря 
2001 г. «О животном мире» [16], в 
частности, ст. 3 дает общую класси-
фикацию объектов животного мира, к 
которым относятся: дикие животные 
– хордовые, в том числе позвоноч-
ные (млекопитающие, птицы, пре-
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смыкающиеся, земноводные, рыбы и 
др.) и беспозвоночные (членистоно-
гие, моллюски, иглокожие и др.) во 
всем их видовом и популяционном 
разнообразии и на всех стадиях раз-
вития (эмбрионы, яйца, куколки и 
т.д.), которые находятся в состоянии 
естественной свободы, содержатся в 
полусвободных условиях или в нево-
ле. Подлежат правовой охране также 
части диких животных (рога, кожа 
и т.п.) и продукты их жизнедеятель-
ности (мед, воск и др.). Кроме того, 
к объектам животного мира данный 
закон относит также норы, хатки, 
логова, муравейники, бобровые пло-
тины и другое жилье и сооружения 
животных, места токования, линьки, 
гнездовых колоний птиц, постоян-
ных или временных скоплений жи-
вотных, нерестилищ, другие терри-
тории, что является средой их суще-
ствования и путями миграции.

В ст. 1 Закона Украины от 13 де-
кабря 2001 г. «О животном мире» от-
мечается, что отношения в области 
охраны, использования сельскохо-
зяйственных животных, домашних 
животных должно регулироваться 
соответствующим законодатель-
ством Украины. Таким образом, за-
конодатель учитывает состояние ди-
кости как обязательный признак при 
характеристике объектов животного 
мира [17, c. 181-182].

Среди объектов надзора право-
охранительных органов нужно выде-
лить также национальную экологи-
ческую сеть Украины. В ст. 3 Закона 
Украины от 24 июня 2004 г. «Об эко-
логической сети» [18] определяется 
понятие экологической сети как еди-
ной территориальной системы, кото-
рая образуется с целью улучшения 
условий для формирования и восста-
новления окружающей среды, повы-
шения природно-ресурсного потен-
циала территории Украины, сохране-
ния ландшафтного и биологического 
разнообразия, мест жительства и 
роста ценных видов животного и 
растительного миров, генетическо-
го фонда, путей миграции живот-
ных путем объединения территорий 
и объектов природно-заповедного 
фонда, а также других территорий, 
имеющих особую ценность для ох-
раны окружающей природной среды, 

и которые в соответствии с законами 
и международными обязательствами 
Украины подлежат особой охране. 

Атмосферный воздух является не 
менее важным объектом надзора и со 
стороны правоохранительных орга-
нов. В соответствии со ст. 1 Закона 
Украины от 16 октября 1992 г. в ре-
дакции Закона Украины от 21 июня 
2001 г. «Об охране атмосферного 
воздуха» [19], под атмосферным воз-
духом понимается жизненно важный 
компонент окружающей природ-
ной среды, представляющий собой 
естественную смесь газов, которая 
находится за пределами жилых, про-
изводственных и других помещений. 
Под охраной атмосферного воздуха 
понимается система мероприятий, 
связанных с сохранением, улучше-
нием и восстановлением атмосфер-
ного воздуха, предотвращением и 
снижением уровня его загрязнения и 
влияния на него химических соеди-
нений, физических и биологических 
факторов.

Как правильно высказывается П. 
Пилипенко: «главным критерием в 
определении атмосферного воздуха 
как объекта правовой охраны счи-
тается его непосредственная есте-
ственная взаимосвязь с окружающей 
средой. Любая другая природная 
смесь воздушных газов лишена такой 
взаимосвязи (воздух в помещениях, 
в специальных камерах, воздушных 
шарах и т.п.), не может быть объек-
том правоотношений окружающей 
среды». Автор обращает внимание 
и на различие между атмосферным 
воздухом и так называемым воздуш-
ным пространством, под которым, в 
соответствии с Воздушным кодек-
сом Украины, понимается часть воз-
душной сферы, расположенная над 
сушей и водной территорией Укра-
ины, в том числе над ее территори-
альными водами (территориальным 
морем). Воздушное пространство 
является частью территории нашего 
государства, которая имеет полный 
и исключительный суверенитет над 
ним [6, с. 149].

Объектами правоотношений над-
зора за окружающей средой также 
исключительная (морская) эконо-
мическая зона, континентальный 
шельф Украины, ландшафты и при-

родные комплексы. Все они по дей-
ствующему законодательству отно-
сится к природным ресурсам обще-
государственного значения.

Нарушение требований законо-
дательства, которое принято в целях 
охраны вышеназванных природных 
объектов, влечет за собой наступле-
ние различных видов ответствен-
ности для определенных субъектов. 
Так, в частности, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны природы, использования 
природных ресурсов предусмотрена 
административная ответственность. 
Глава 7 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях (да-
лее – КУоАП) [20] предусматривает 
конкретные составы административ-
ных экологических правонарушений 
и санкции, которые применяются. 
При этом составы административ-
ных правонарушений в сфере охра-
ны природы и использования при-
родных ресурсов (ст. ст. 52-91-3 гл. 
7 КУоАП), а их насчитывается более 
полусотни, конкретизированы отно-
сительно каждого природного объ-
екта.

Наиболее распространенными из 
них являются: порча и загрязнение 
сельскохозяйственных и других зе-
мель, нарушение правил использо-
вания земель; самовольное занятие 
земельных участков, нарушение тре-
бований по охране недр, нарушение 
правил и требований проведения 
работ по геологическому изучению 
недр, нарушение правил охраны во-
дных ресурсов; незаконное исполь-
зование земель государственного 
лесного фонда, нарушение уста-
новленного порядка использования 
лесосечного фонда, заготовки и вы-
возки древесины, заготовки живицы, 
незаконная порубка, повреждение и 
уничтожение лесных культур и мо-
лодняка, введение в эксплуатацию 
производственных объектов без 
устройств, предотвращающих вред-
ное воздействие на леса, засорение 
лесов отходами, нарушение требова-
ний пожарной безопасности в лесах; 
самовольное выжигание сухой рас-
тительности или ее остатков, нару-
шение правил использования объек-
тов животного мира, несоблюдение 
требований по охране атмосферного 
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воздуха при вводе в эксплуатацию 
и эксплуатации предприятий и со-
оружений, нарушение порядка осу-
ществления выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу или вредного 
воздействия на нее физических и 
биологических факторов (кроме на-
рушений санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемических 
правил и норм) и т.д.

Согласно КоАП, административ-
ными взысканиями, применяемыми 
к виновным в нарушении требований 
в охране природы и использования 
ее ресурсов, являются: предупреж-
дение, штраф, конфискация орудий 
и средств совершения правонаруше-
ния, являющихся частной собствен-
ностью нарушителя, изъятие неза-
конно добытых объектов природных 
ресурсов, лишение права занятия 
определенным видом деятельности 
в области экологии (например, права 
охотиться).

В ст. 222 КУоАП перечислены 
органы (должностные лица), среди 
которых и правоохранительные, ко-
торые уполномочены рассматривать 
дела об административных правона-
рушениях.

Выводы. Наконец, следует отме-
тить, что в последнее время экологи-
ческие правонарушения по своему 
вреду обществу начали относиться к 
числу наиболее распространенных и 
опасных. Такая ситуация позволяет 
констатировать, что роль правоох-
ранительных органов по надзору за 
объектами природы должна усили-
ваться.

Правоохранительные органы от-
носятся к государственным органам, 
которые применяют юридическую 
ответственность за нарушение эко-
логического законодательства. При-
чем, надо понимать, что в одних слу-
чаях они самостоятельно привлека-
ют нарушителей к ответственности в 
силу полномочий, предоставленных 
им законом, а в других – способству-
ют компетентным государственным 
органам о привлечении нарушителей 
к ответственности.
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